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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

МБОУ «Первомайская СОШ» (далее - ООП СОО) разработана на основе следующих 

нормативно- правовых документов и материалов: 

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

− Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования. (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 

413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования», с изменениями и дополнениями на 29 июня 2017 

года). 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.08.2020 г. № 
442 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования" 

− СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

− Примерная основная образовательная программа среднего общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию, (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з). 

− Устав МБОУ «Первомайская СОШ». 

    Основная образовательная программа среднего общего образования  

МБОУ «Первомайская СОШ» разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования к структуре 

основной образовательной программы, определяет цели, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса при получении 
среднего общего образования и реализуется организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность     с     

соблюдением     требований     государственных санитарно- эпидемиологических 

правил и нормативов. Школа – член Ассоциации общественно-активных школ России 

        В 2015 МБОУ «Первомайская средняя общеобразовательная школа» 
реорганизовано в форме присоединения к нему муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Стуковская средняя общеобразовательная школа". 

В 2018 году «Стуковская СОШ» реорганизована в «Стуковскую ООШ». 

 

 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; 

http://base.garant.ru/75093644/#block_1000
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− 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 образовательной 

организацией основной образовательной программы среднего общего образования 

предусматривает решение следующих основных задач: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся; 

− сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение 
родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального 

народа России; 

− обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 
образования; 

− обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

− обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей 

изучение обязательных учебных предметов, входящих в учебный план (учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных 
учебных предметов, курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы 

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

деятельность; 

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

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную 

программу; 

− обеспечение преемственности основных образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального 

образования; 

− развитие государственно-общественного управления в образовании; 

− формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

− создание условий для развития и самореализации обучающихся, для 
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни 

обучающихся. 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

ориентирована на получение старшеклассниками современного качественного 
образования, результаты которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в 

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

− любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и 
духовные традиции; 
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− осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского 

гражданского общества, многонационального российского народа, человечества, 

осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

− креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий 

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

общества; 

− владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

− мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

− готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно- 

исследовательскую деятельность, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

− осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьей, обществом. Государством, 

человечеством; 

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

− осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

− подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

− мотивированный на образование и самообразование в течение всей жизни. 

 Принципы и подходы к формированию основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный 

подход, который обеспечивает: 

− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

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

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

− построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья 
обучающихся. 

Основная образовательная программа формируется на основе системно- 

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

развитие обучающихся определяется характером организации их деятельности, в 

первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной организации, 
отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается как 

совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; 

содержания образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, 

средств реализации этого содержания (технологии преподавания, освоения, 

обучения); субъектов системы образования (педагогов, обучающихся, их родителей 
(законных представителей)); материальной базы как средства системы образования, в 

том числе с учетом принципа преемственности начального общего, основного 

общего, среднего общего, профессионального образования, который может быть 

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

приемы работы. 
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Основная образовательная программа при конструировании и осуществлении 

образовательной деятельности ориентируется на личность как цель, субъект, 

результат и главный критерий эффективности, на создание соответствующих условий 

для саморазвития творческого потенциала личности. 
Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода 

позволяет создать оптимальные условия для реализации потенциальных 

возможностей каждого обучающегося. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого- 

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, ценностных ориентаций, 

мировоззрения как системы обобщенных представлений о мире в целом, об 
окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

− с переходом от учебных действий, характерных для основной школы и 

связанных с овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно- 
смыслового и операционно-технического компонентов, к учебно-профессиональной 

деятельности, реализующей профессиональные и личностные устремления 

обучающихся. Ведущее место у обучающихся на уровне среднего общего образования 

занимают мотивы, связанные с самоопределением и подготовкой к самостоятельной 

жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти мотивы приобретают 
личностный смысл и становятся действенными; 

− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках 

учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим 

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

теоретических проблем, способности к построению индивидуальной образовательной 

траектории; 

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

− с самостоятельным приобретением идентичности; повышением 

требовательности к самому себе; углублением самооценки; большим реализмом в 

формировании целей и стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к 
фрустрациям; усилением потребности влиять на других людей. 

Переход обучающегося в старшую школу совпадает с первым периодом юности, 

или первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления 

личностных черт. Центральным психологическим новообразованием юношеского 

возраста является предварительное самоопределение, построение жизненных планов 

на будущее, формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность 

личности в юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, 

интересами, отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового 

возраста к самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически 

завершается становление основных биологических и психологических функций, 

необходимых взрослому человеку для полноценного существования. Социальное и 

личностное самоопределение в данном возрасте предполагает не столько 

эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку и определение своего места 

во взрослом мире. 
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Основная образовательная программа формируется с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов 
государственно-общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и 

запросов обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении 

среднего общего образования, включая образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного 
уровня общего образования для продолжения обучения в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 Общая характеристика основной образовательной программы 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений. Обязательная часть в 

полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, 

формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 
образовательной программы среднего общего образования. В целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся в основной образовательной программе 

предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся, в том числе этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 
программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания 

с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях 

(профильное обучение) основной образовательной программы среднего общего 
образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения основной образовательной 
программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, курсов, рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности, программ развития универсальных учебных действий, воспитания и 

социализации, а также для системы оценки качества освоения обучающимися 

основной образовательной программы в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы отражают требования Стандарта, специфику 

образовательной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов), соответствуют возрастным возможностям обучающихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, 
метапредметных и предметных результатов как с позиций организации их 
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достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки достижения 

этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы учитывается при оценке результатов деятельности 
педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических 

сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций в рамках 

«Российского движения школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору 

обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему 

воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность 
использования каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при 

подготовке воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилем 

обучения (универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные 
элементы внеурочной деятельности определяется с учетом особенностей 

образовательных организаций. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности 

(спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное) в таких формах как художественные, 
хоровые студии, школьные спортивные клубы и секции, конференции, олимпиады, 

военно- патриотические объединения, экскурсии, соревнования и  другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных 

отношений. 

 Планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы среднего общего образования 

 Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему 

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

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

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего 

закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 
демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
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различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным социальным 
явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

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

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

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

общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

отражают: 

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

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

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

разрешать конфликты; 
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3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 
5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

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

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники 

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

информационной безопасности; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

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

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

 Планируемые предметные результаты освоения ООП 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для 

учебных предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие 

индивидуальных способностей обучающихся путем более глубокого, чем это 

предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, систематических знаний и 

способов действий на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий 

на метапредметной основе. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения или профессиональной деятельности. 

 
Русский язык и литература 

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

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 
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понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи 

альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

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

государства, способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

воспитание ценностного отношения к русскому языку как носителю культуры, как 

государственному языку Российской Федерации, языку межнационального общения 

народов России; 

− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания 

других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к российскому 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой 

культуры; 

− сформированность чувства причастности к российским свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; 

− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

русским литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого 

этикета; 

− сформированность знаний о русском языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

"Русский язык", "Литература" (базовый уровень) – требования 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. владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью; 

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

скрытой, основной и второстепенной информации; 

4. владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, 

аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров; 

5. знание содержания произведений русской и мировой классической 

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

формирование национальной и мировой; 

6. сформированность представлений об изобразительно-выразительных 

возможностях русского языка; 
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7. сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 

контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного 

произведения; 

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

выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 

9. овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их 

жанровородовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

10. сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

Родной язык и родная литература 

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

− сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

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

формах и на разные темы; 

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

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего 

народа; 

− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; 

− сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного 

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

сокровищам отечественной и мировой культуры; 

− сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего 

народа и осознание исторической преемственности поколений; 

− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

− сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

освоение базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении 

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

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык" (базовый уровень) – 

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой 

для успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного 

общения в современном поликультурном мире; 

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого 

языка и умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

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

страны/стран изучаемого языка; 

3) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего 

пороговый, достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для 

получения информации из иноязычных источников в образовательных и 

самообразовательных целях. 

 
Общественные науки 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

− сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы 

обучающихся, российской гражданской идентичности, поликультурности, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской 

Федерации; 

− понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном 

мире; 

− сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, 

умений оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для 

общественных наук; 

− формирование целостного восприятия всего спектра природных, 

экономических, социальных реалий; 

− сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать 

информацию: теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному 

развитию и роли личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных 

различных источников; 

− владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике 

общественных наук. 

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

освоения базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

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

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений 

поиска информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих 

звеньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов 

общественного развития. 

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

освоения базового курса географии: 

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

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

географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и 
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оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

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

освоения углубленного курса права включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

3) сформированность представлений о системе и структуре права, 

правоотношениях, правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, 

разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической 

ответственности, применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

государственной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской 

Федерации, механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 

Российской Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной 

позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Экономика 

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

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и 

сущности основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и 

интерпретировать данные для решения теоретических и прикладных задач; 
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4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

 

"Россия в мире" (базовый уровень) - требования к предметным результатам 

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире" должны отражать: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

основе знаний в области обществознания, истории, географии, культурологии и пр.; 

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования 

российской идентичности; 

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

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, 

и аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические 

периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической 

информации для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов 

дальнейшего развития России. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

− сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

− сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

− сформированность умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

− сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 



20  

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

− сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; 

− сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

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

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

− принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных 

систем, распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и 

информатика" включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) – требования к предметным результатам освоения 

базового курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

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

математическом языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные 

процессы и явления; понимание возможности аксиоматического построения 

математических теорий; 

3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути 

решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность умения 

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

применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об 

основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

"Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 
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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 

дедуктивных рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

доказывать теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, 

использование полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных 

величин по их распределению. 

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

освоения базового курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней 

процессов в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 
3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для 

изучения универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных 

конструкций 
программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных 

конструкций программирования и отладки таких программ; использование готовых 

прикладных компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований 

техники безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами 

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

 

 

 

 

 
наук; 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

− сформированность основ целостной научной картины мира; 

− формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных 
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среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы 

деятельности человека; 

− создание условий для развития навыков учебной, проектно- 

исследовательской, творческой деятельности, мотивации обучающихся к 

саморазвитию; 

− сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на 

достоверность и обобщать научную информацию; 

− сформированность навыков безопасной работы во время проектно- 

исследовательской и экспериментальной деятельности, при использовании 

лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

освоения базового курса физики: 

1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной 

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

грамотности человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 
4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения 

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

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

"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 и 

символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять 

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность 

применять методы познания при решении практических задач; 
4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить 

расчеты по химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 
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информации, получаемой из разных источников. 

"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 практических задач; 

2) владение основополагающими понятиями и представлениями о живой 

природе, ее уровневой организации и эволюции; уверенное пользование 

биологической терминологией и символикой; 
3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических 

экспериментов, решать элементарные биологические задачи; 
5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

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

освоения учебного предмета: 
1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 

звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 
2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, 

законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании 

космического пространства и развитии международного сотрудничества в этой 

области. 

 
Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности" обеспечивает: 

− сформированность экологического мышления, навыков здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз 

современного мира; 

− знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, социального и техногенного характера; 

− владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и 
чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

"Физическая культура" (базовый уровень) – требования к предметным 

результатам освоения базового курса физической культуры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

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

том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно- 

спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 
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2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, 

связанных с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и 

физических качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной 

направленности, использование их в режиме учебной и производственной 

деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой 

работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых 

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

"Основы 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 социальнонравственной позиции личности, а также как о средстве, 

повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и 

внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об 

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности 

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

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

строевая, огневая и тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

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

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных 

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

профилактике. 
Дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся 

должны обеспечить: 

− удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

− общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении 
среднего общего образования; 

− развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, 

интеллектуальной и ценностно-смысловой сферы; 

− развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

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

− совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта 

познавательной деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся должны отражать: 

− развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения 

учебного предмета, курса: развитие общей культуры обучающихся, их мировоззрения, 

ценностно-смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и 

коммуникативных способностей, готовности и способности к саморазвитию и 

профессиональному самоопределению; 

− овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

− развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению 
ключевыми компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному 

приобретению и интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному 

решению (разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

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

− обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Планируемые результаты при выполнении индивидуального проекта 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации 

деятельности обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 
руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности 

(познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной). Результаты выполнения индивидуального проекта: 

− сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 
деятельности, критического мышления; 

− способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 
деятельности; 

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

решении различных задач, используя знания одного или нескольких учебных 

предметов или предметных областей; 
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− способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных 

данных, презентации результатов. 
Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение 10-го класса в 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного 

проекта: информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 
конструкторского, инженерного. 

 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 
образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации и служит одним из оснований для разработки 

Положения о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации. 

 Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых 

планируемых результатах освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты 

детализируются в рабочих программах в виде промежуточных планируемых 
результатов. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

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

− оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

− оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых 

обучающимися результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной 
информации в процессе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 

1) закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, 

ориентированной на управление качеством образования, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, 

формы представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов; 
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4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные 
работы, проекты, конкурсы, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения, испытания (тесты) и иное); 

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, 

характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, при оценке деятельности организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, педагогических работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

1) организации и форм представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

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

3) организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 
внутренней системы оценки образовательной организации, включающей различные 

оценочные процедуры (текущая оценка, промежуточная аттестации обучающихся, 

портфолио процедуры внутреннего мониторинга образовательных достижений), а 

также процедур внешней оценки, включающей государственную итоговую 

аттестацию, независимую оценку качества подготовки обучающихся и 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней 

Результаты  процедур оценки    результатов деятельности  образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для 

принятия  решений по  коррекции  текущей образовательной деятельности, по 

совершенствованию образовательной программы образовательной организации и 
уточнению и/или разработке программы развития образовательной организации, а 

также служат основанием для принятия иных необходимых управленческих решений. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

оценки трех групп результатов:   личностных,  предметных,  метапредметных 

(регулятивных,  коммуникативных и  познавательных универсальных учебных 
действий. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 
Текущее и промежуточное оценивание предметных результатов по отдельным 

предметам осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и 
порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

  

 Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
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компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

Достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно- 

образовательной деятельности школы и образовательных систем разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

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

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности; 

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

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни 

образовательной организации, ближайшего социального окружения, страны, 

общественно-полезной деятельности; ответственности за результаты обучения; 

способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 

образования. 
Внутренний мониторинг личностных результатов обучающихся осуществляется: 

− на основе ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной 

деятельности учителями-предметниками, классным руководителем, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, администрацией школы; 

− при проведении психолого-педагогических диагностик и самодиагностик. 
Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Диагностические методики личностных результатов 
 Показатели оценивания Инструменты оценки 

1 Сформированность самооценки Методика измерения самооценки Дембо 
Рубинштейна для подростков и юношей 

2 Сформированность мотивации 
учебной деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 
социально-значимой деятельности» 

3 Сформированность основ 
гражданской идентичности 

Анкета «Гражданственность и 
патриотизм» 

4 Сформированность внутренней 

позиции обучающегося, которая 
находит  отражение в 

эмоционально-положительном 

отношении обучающегося к 
образовательному учреждению 

Методика «Удовлетворенность учащихся 

школьной жизнью» 

5 Социализация обучающегося Методика изучения социализированности 
учащегося (М.И. Рожков) 
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Особенности оценки метапредметных результатов 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения ООП СОО, которые представлены в программе 

развития универсальных учебных действий. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. 
Содержание и периодичность оценочных процедур устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе, в том 

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

научного цикла, для предметов социально-гуманитарного цикла и т. п.). 
Объектом при оценке метапредметных результатов являются: 

− способность и готовность к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

− способность к сотрудничеству и коммуникации; 

− способность к решению личностно и социально значимых проблем и 

воплощению найденных решений в практику; 

− способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

− способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

Формами оценки познавательных учебных действий являются письменные 

измерительные материалы, ИКТ-компетентности 

− практическая работа с использованием компьютера; сформированности 

регулятивных и коммуникативных учебных действий 

− наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных 
исследований и проектов 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный 

проект представляет собой особую форму организации деятельности обучающихся 

(учебное исследование или учебный проект), выполняется учащимися в течение10 – 

11-го классов, и должен быть представлен в виде завершенного учебного 
исследования или разработанного проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов в любой 

избранной области деятельности (познавательной, практической, учебно- 

исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 
Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для 

каждого обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются 

Положением об индивидуальном проекте обучающихся среднего общего 
образования. 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально 

организованной комиссии образовательной организации или на школьной 

конференции. Балльная отметка за выполнение индивидуального проекта не 

предусмотрена. 

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения 
комиссией представленного продукта, презентации обучающегося и фиксируются в 
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оценочном листе, который включается в соответствующий раздел портфолио 

ученика. 

В соответствии с принятой системой оценки выделяются четыре уровня 

сформированности навыков проектной деятельности: низкий, базовый, повышенный 
и творческий. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается 

на основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и 

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

− способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создние 

модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 
целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

− сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся 

в умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

− сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени, использовать ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять 
выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

− сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении 

ясно изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 
При оценке индивидуального проекта используется аналитический подход к 

описанию результатов, согласно которому по каждому из предложенных критериев 

вводятся количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. Максимальная оценка по каждому критерию не превышает 3 

балла. 

Критерии оценивания индивидуального проекта: 
1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации баллы 

Работа содержит незначительный объем 
ограниченного числа однотипных источников 

подходящей информации из 
1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 
источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы   баллы 

Проблема сформулирована, но гипотеза 
фрагментарный. 

отсутствует. План действий 1 

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

2 

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

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта баллы 

Актуальность темы проекта и еѐ значимость для ученика обозначены 
фрагментарно на уровне утверждений 1 

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

2 
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Актуальность темы проекта и еѐ значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 
и для школы, города. 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 

 
2 

Представлен исчерпывающий анализ ситуаций, складывавшихся в ходе работы, 
сделаны необходимые выводы, намечены перспективы работы 

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 
 

баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 

продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 
творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность 

автора, предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, 
применены элементы творчества 

2 

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

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта баллы 

Проектный продукт полезен после доработки, круг лиц, которыми он может быть 
востребован, указан неявно 

1 

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

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 

Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий  

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 

проекта 
баллы 

Часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта, цели 
могут быть до конца не достигнуты 1 

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

2 

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

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 
Тема проекта раскрыта, автор показал знание темы в рамках школьной программы 2 

Тема проекта раскрыта исчерпывающе, автор продемонстрировал   глубокие 
знания, выходящие за рамки школьной программы 

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта баллы 

Проектный продукт не соответствует большинству требований качества (эстетика, 
удобство использования, соответствие заявленным целям) 1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 
использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств баллы 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются фрагментарно, не выдержаны 
основные требования к дизайну презентации 

1 
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Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 
согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 

к дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 

полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий  

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части баллы 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными 
правилами, придать ей соответствующую структуру 

1 

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

2 

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

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения баллы 

Цель сформулирована, обоснована, дан схематичный план ее достижения 1 

Цель сформулирована, обоснована, планирование деятельности соотносится с 

собственным жизненным опытом, задачи реализуются последовательно 
2 

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

3 

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

доклада 
баллы 

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

1 

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

2 

Тема и содержание проекта раскрыты. Представлен анализ ситуаций, 

складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 
перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты (не более 5-7 мин.) и степень 

воздействия на аудиторию 
баллы 

Материал изложен с учетом регламента, однако автору не удалось заинтересовать 
аудиторию 

1 

Автору удалось вызвать интерес аудитории, но он вышел за рамки регламента 2 

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий  

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления от 

заявленной темы в ходе выступления 

баллы 

1 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

присутствует культура речи, немотивированные отступления от заявленной темы 
В ходе выступления отсутствуют 

2 

содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 

выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку 

зрения 
 

баллы 

Ответы на поставленные вопросы однословные, неуверенные. Автор не может 
защищать свою точку зрения 

1 



34  

Автор уверенно отвечает на поставленные вопросы, но не до конца обосновывает 
свою точку зрения 

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом, уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 
зрения 

3 

Критерий 4.3. Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе баллы 

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

1 

Работает в группе сверстников, оказывает взаимопомощь, выстраивает 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми. Может брать 

инициативу на себя. 

 

2 

Организует учебное сотрудничество со сверстниками и взрослыми, 

самостоятельно определяет цели и функции участников, успешно справляется с 
конфликтными ситуациями внутри группы 

3 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. 

Уровень Количество баллов 

Низкий уровень менее 34 

Базовый уровень 34-36 

Повышенный уровень 37—46 

Творческий уровень 47—51 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов ведѐтся каждым учителем в ходе процедур 

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

администрацией образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, которое утверждается педагогическим советом 

образовательной организации и доводится до сведения учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости учащихся – это систематическая проверка 

образовательных (учебных) результатов учащихся, которая проводится педагогом в 

соответствии с образовательной программой в целях: 

− определения степени освоения образовательной программы; 

− оценки соответствия результатов освоения образовательных программ 
требованиям государственных образовательных стандартов 

Периодичность и формы текущего контроля успеваемости учащихся 

определяются учителем в соответствии с авторской программой и образовательной 
программой школы. 

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

учебным предметам обязательной части учебного плана и по дополнительным 

учебным предметам из части, формируемой участниками образовательных 

отношений. Безотметочная система оценивания применяется к элективным курсам из 
части, формируемой участниками образовательных отношений («освоил»/»не 

освоил»). 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, 

самостоятельная работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант с 
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грамматическим заданием, зачет, письменные работы практической части программы 

по предмету (лабораторные, практические), домашние работы, проекты. Данные виды 

работ оцениваются по бальной шкале (от 2 до 5) в соответствии с критериями 

оценивания, зафиксированными в Положении о формах, периодичности, порядке 
текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Результаты текущего контроля фиксируются в классных электронных журналах. 

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен 
При 5-бальной оценке используются общедидактические критерии. 

Оценка «5»ставится, если обучающийся показывает: 

− знание, понимание, глубину усвоения обучающимся всего объема 

программного материала; 

− умение выделять главные положения в изученном материале, делать выводы, 

устанавливать межпредметные и внутрипредметные связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации; 

− отсутствие ошибок и недочетов при воспроизведении изученного материала, 
при устных ответах, устранение отдельных неточностей с помощью дополнительных 

вопросов учителя, соблюдение культуры письменной и устной речи, правил 

оформления письменных работ. 
Оценка «4» ставится, если обучающийся показывает: 

− знание всего изученного программного материала; 

− умение выделять главные положения в изученном материале, на основании 
фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи, 

применять полученные знания на практике; 

− незначительные (негрубые) ошибки и недочеты при воспроизведении 

изученного материала, соблюдение основных правил культуры письменной и устной 
речи, правил оформления письменных работ. 

Оценка «3» ставится, если обучающийся показывает: 

− знание и усвоение материала на уровне минимальных требований программы, 

затруднение при самостоятельном воспроизведении, необходимость незначительной 

помощи преподавателя; 

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

− наличие грубой ошибки, нескольких негрубых ошибок при воспроизведении 

изученного материала, незначительное несоблюдение основных правил культуры 

письменной и устной речи, правил оформления письменных работ. 
Оценка «2» ставится, если обучающийся показывает: 

− знание и усвоение материала на уровне ниже минимальных требований 

программы, отдельные представления об изученном материале; 

− отсутствие умений работать на уровне воспроизведения, затруднения при 
ответах на стандартные вопросы; 

− наличие нескольких грубых ошибок, большого числа негрубых при 
воспроизведении изученного материала, значительное несоблюдение основных 

правил культуры письменной и устной речи, правил оформления письменных работ; 

− полное незнание изученного материала, отсутствие элементарных умений и 

навыков. 
Ответственность за объективность оценки знаний учащихся возлагается на 

учителя.   Учителя,   проверяя   и   оценивая   работы   обучающихся   (письменные 
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контрольные и проверочные работы, устные ответы обучающихся), выставляют 

оценку в классный журнал. 

Материалы для организации промежуточного контроля освоения учащимися 

образовательной программы основного среднего образования включаются в рабочие 
программы учебных предметов, обсуждаются на заседаниях предметных кафедр. 

Выставление текущих, четвертных, полугодовых и годовых оценок определяется 

Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Критерии выставления оценок за устные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

− последовательно, чѐтко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный 

материал; дает ответ в логической последовательности с использованием принятой 

терминологии; 

− показывает понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять главное, самостоятельно 

подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

− самостоятельно анализирует и обобщает теоретический материал, результаты 

проведенных наблюдений и опытов; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; 

− уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении новых, 
ранее не встречавшихся задач; 

− излагает учебный материал литературным языком; правильно и обстоятельно 
отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

− рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему 
условных обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; имеет 

необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и графиками, 

сопутствующими ответу; 

− допускает в ответе недочеты, которые легко исправляет по требованию 
учителя. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

− показывает знание всего изученного учебного материала; 

− дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает в 

обоснованной логической последовательности с приведением конкретных примеров, 

при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 
использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить 

самостоятельно при помощи учителя; 

− анализирует и обобщает теоретический материал, результаты проведенных 

наблюдений и опытов с помощью учителя; 

− соблюдает основные правила культуры устной речи; применяет 

упорядоченную систему условных обозначений при ведении записей, 

сопровождающих ответ; 
Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

− демонстрирует усвоение основного содержания учебного материала, имеет 
пробелы, не препятствующие дальнейшему усвоению учебного материала; 

− применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе предложенных 
ситуаций по образцу; 

− допускает ошибки в использовании терминологии учебного предмета; 
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− показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 
выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

− затрудняется при анализе и обобщении учебного материала, результатов 
проведенных наблюдений и опытов; 

− дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит содержание 
ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом; 

− использует неупорядоченную систему условных обозначений при ведении 
записей, сопровождающих ответ. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

− не раскрыл основное содержание учебного материала в пределах 

поставленных вопросов; 

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

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

Критерии выставления отметок за письменные работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся выполнил работу без ошибок и 

недочетов, либо допустил не более одного недочета. 

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

двух недочетов. 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся выполнил не менее половины 

работы, допустив при этом: 

− не более двух грубых ошибок; 

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

− либо три негрубые ошибки; 

− либо одну негрубую ошибку и три недочета; 

− либо четыре-пять недочетов. 

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

− выполнил менее половины работы; 

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

Примечание: 

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

Критерии выставления отметок за практические (лабораторные) работы 

Оценка «5» выставляется, если обучающийся: 

− самостоятельно определил цель работы; 

− самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

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

− грамотно, логично описал проведенные наблюдения и сформулировал выводы 

из результатов опыта (наблюдения); 

− экономно использовал расходные материалы; 

− обеспечил поддержание чистоты и порядка на рабочем месте. 

Оценка «4» выставляется, если обучающийся: 

− самостоятельно определил цель работы; 
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− самостоятельно выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование; 

− выполнил работу в полном объеме с безусловным соблюдением правил 

личной и общественной безопасности, но не в рациональной последовательности; 

− выполнил не менее двух остальных требований, соответствующих отметке 

«отлично». 

Оценка «3» выставляется, если обучающийся: 

− самостоятельно определил цель работы; 

− выбрал и подготовил для работы необходимое оборудование с помощью 
учителя; 

− выполнил работу не менее чем на половину с безусловным соблюдением 

правил личной и общественной безопасности; 

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

Оценка «2» выставляется, если обучающийся: 

− не смог определить цель работы и подготовить необходимое оборудование 

самостоятельно; 

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

Виды ошибок и недочетов при выполнении работ 

Грубыми считаются ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

− незнанием основных понятий, законов, правил, классификаций, формул, 

единиц измерения величин; 

− незнанием алгоритмов (последовательности) решения типичных учебных 
задач; 

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

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

− нарушением правил безопасности при выполнении работ; 

− небрежным отношением к учебно-материальной базе, повлекшим поломку 
(выход из строя) приборов, инструментов и другого оборудования. 

К негрубым относятся ошибки в результатах выполнения работ (отдельных 

заданий), обусловленные: 

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

− недостаточной обоснованностью (поспешностью) выводов; 

− нарушением правил снятия показаний измерительных приборов, не 

связанным с определением цены деления шкалы; 

− некритическим отношением к информации (сведениям, советам, 

предложениям), получаемой от других участников образовательного процесса и иных 

источников; 

− нарушением орфоэпических, орфографических, пунктуационных и 

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

Недочетами при выполнении работ считаются: 
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− несвоевременное представление результатов выполнения работы (превышение 
лимита времени, отведенного на ее выполнение); 

− непоследовательностью изложения текста (информации, данных); 

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

− нарушение установленных правил оформления работ; 

− использование нерациональных способов, приемов решения задач, 

выполнения вычислений, преобразований и т.д.; 

− небрежность записей, схем, рисунков, графиков и т.д.; 

− использование не общепринятых условных обозначений, символов; 

− отсутствие ссылок на фактически использованные источники информации. 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация учащихся – процедура, проводимая с целью 

определения степени освоения образовательной программы соответствующего 

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

программы и является основанием для решения вопроса о переводе учащегося в 

следующий класс. 
Промежуточная аттестация – это внутренняя оценка результатов освоения 

учащимися образовательной программы. 
Промежуточная аттестация проводится с целью: 

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

− соотнесения достигнутого уровня с требованиями государственных 
образовательных стандартов; 

− оценки достижений конкретного учащегося, позволяющей выявить пробелы в 

освоении им образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности 

учащегося в осуществлении образовательной деятельности, 

− оценки динамики индивидуальных образовательных достижений. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации. 

Периодичность и формы промежуточной аттестации: учебное полугодие 

(полугодовая промежуточная аттестация); учебный год (годовая промежуточная 

аттестация). 

Промежуточная аттестация по элективным курсам («зачет»/»незачет») 
осуществляется по итогам полугодия и года на основе выполненной учащимися 

итоговой работы или совокупности работ (схемы, эссе, сообщения, проекты и т.д.). 

«Зачет» ставится, если ученик выполнил итоговую работу (совокупность работ) по 

элективному курсу в полном объеме. 
Механизм осуществления промежуточной аттестации 

Полугодовая промежуточная аттестация по учебным предметам проводится на 

основе результатов текущего контроля и представляет собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 
Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов 

полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет собой: 

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

− среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если 

учебный предмет, курс осваивался обучающимся в течение года. Округление 

результата проводится по правилам математического округления. 
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Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках 

внеурочной деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по 

курсам внеурочной деятельности предусматривает индивидуальную оценку 

результатов внеурочной деятельности обучающихся на основе представления 
коллективного результата группы обучающихся в рамках одного направления 

(результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы мероприятий и 

т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой презентации, 

творческого отчета, ученической конференции и пр. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 
программой (календарный учебный график). 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы среднего 
общего образования. Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится 

по всем изучавшимся учебным предметам. 

Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства образования и науки Российской 

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

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 
комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

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

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

не имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 
учебный план или индивидуальный учебный план, если иное не установлено 

порядком проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим 

образовательным программам. Условием допуска к ГИА является успешное 

написание итогового сочинения (изложения), которое оценивается по единым 

критериям в системе «зачет/незачет». 
В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

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

по выбору обучающихся. Для предметов по выбору контрольные измерительные 

материалы разрабатываются на основании планируемых результатов обучения для 

углубленного уровня изучения предмета. При этом минимальная граница, 
свидетельствующая о достижении требований ФГОС СОО, которые включают в 

качестве составной части планируемые результаты для базового уровня изучения 

предмета, устанавливается исходя из планируемых результатов блока «Выпускник 

научится» для базового уровня изучения предмета. 

Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации 

по завершению изучения отдельных учебных предметов на базовом уровне после 10 

класса. 
Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты 

ГИА. К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету. 
Итоговые оценки по предметам, не выносимым на государственную итоговую 

аттестацию, выставляются на основе годовой отметки. Основной процедурой 

итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита итогового 

индивидуального проекта или учебного исследования. Защита проекта 
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осуществляется в процессе специально организованной деятельности комиссии 

образовательной организации или на школьной конференции. 

В аттестат о среднем (полном) общем образовании выставляются итоговые 

отметки в соответствии с правилами математического округления, которые 
определяются как среднее арифметическое полугодовых, годовых оценок за 10 – 11 

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

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

математического анализа, геометрию), то выдается справка. 

II. Содержательный раздел 

 Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования, включающая формирование компетенций 

обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы СОО школы. 
Требования включают: 

− освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, 
анализ, синтез, факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные); 

− способность их использования в познавательной и социальной практике; 

− самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

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

 Цель программы развития УУД 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 
условия для реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

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

профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

− организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и, в случае 

необходимости, их родителей по совершенствованию навыков проектной и 

исследовательской деятельности, сформированных на предыдущих этапах обучения, 

таким образом, чтобы стало возможным максимально широкое и разнообразное 

применение универсальных учебных действий в новых для обучающихся ситуациях; 

− обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по совершенствованию владения УУД, в том числе на 
материале содержания учебных предметов; 

− включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 
обучающихся; 
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− обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

Программа направлена на: 

− повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

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

деятельности для достижения практико-ориентированных результатов образования; 

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

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

− развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению; формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных отношений, 
личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий, способности их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

− реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 
результатам освоения основной образовательной программы; 

− формирование умений самостоятельного планирования и осуществления 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, построения индивидуального образовательного маршрута; 

− решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

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

областях, учебно-исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

− создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

− формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных 
обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных 

образовательных программах и др.), возможность получения практико- 

ориентированного результата; 

− практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 
проектов; 

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

− подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и 
профессиональной деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с 

учетом возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер 

обучающихся. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. Отличительными особенностями 

старшего школьного возраста являются: активное формирование чувства взрослости, 

выработка мировоззрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения. 



43  

 Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию 
путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более 

узком (собственно психологическом значении) этот термин можно определить как 

совокупность способов действия учащегося, а также связанных с ними навыков 

учебной работы, обеспечивающих его способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 
Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный, то есть метапредметный характер, обеспечивают целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей учащегося. 
Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

определяется тремя взаимодополняющими положениями: 

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

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

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

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

социальной и личностной компетентности. 

Таким образом, достижение «умения учиться» предполагает полноценное 

освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

− познавательные и учебные мотивы; 

− учебную цель; 

− учебную задачу; 

− учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). 

Виды универсальных учебных действий: 

− личностные действия; 

− регулятивные действия; 

− познавательные универсальные действия; 

− коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

учащихся: 

− знание моральных норм, 

− умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 

принципами, 

− умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

− целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 
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− планирование - определение последовательности промежуточных целей с 
учетом конечного результата, составление плана и последовательности действий; 

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

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

целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекцию - внесение 

необходимых дополнений и корректив в план и способ действия; 

− оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

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

усилию и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие 

самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; поиск и 
выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задачи в 

зависимости от конкретных условий; рефлексию способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов деятельности. 

Логические универсальные действия, включающие: 

− коммуникативные действия, обеспечивающие социальную компетентность 

анализ с целью выделения признаков (существенных, несущественных); синтез — 

составление целого из частей; сравнение с целью выявления черт сходства и черт 
различия, соответствия и несоответствия. Выбор оснований и критериев для 

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

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство; выдвижение гипотез и их 

обоснование; 

− постановку и решение проблемы: формулирование проблемы; 

самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

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

− планирование учебного сотрудничества с учителем и со сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

− постановка вопросов; 

− разрешение конфликтов; 

− управление поведением партнера, контроль, коррекция, оценка его действий; 

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

− владение монологической и диалогической формами речи. 

Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

конструируются учителем на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 
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Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня 

сформированности УУД (личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных) предполагает овладение обучающимся (в свернутом или 

развернутом виде) следующими навыками: ознакомление-понимание – применение 
анализ-синтез-оценка. В общем виде задача состоит из информационного блока и 

серии вопросов (практических заданий) к нему. 
2) Требования к задачам. 

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

валидными, надежными и объективными, они должны быть: 

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

− сформулированы на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на 
освоение обладание соответствующих УУД; 

− избыточными с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего 

развития»; многоуровневыми, т.е. предполагающими возможность оценить общий 

подход к решению и выбор необходимой стратегии; 

− модульными, т.е. предусматривающими возможность, сохраняя общую 

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

Задачи должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у 

обучающихся умения: 
а) объяснять явления с научной точки зрения; 
б) разрабатывать дизайн научного исследования; 

в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы. 

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего 

общего образования рекомендуется организовывать образовательные события, 

выводящие обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной 
картины мира. Например: 

− полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

− методологические и философские семинары; 

− образовательные экспедиции и экскурсии; 

− учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

− выбор тематики исследования, связанной с новейшими достижениями в 

области науки и технологий; 

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

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

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего 

образования — открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для 
организации и обеспечения ситуаций, в которых обучающийся сможет 

самостоятельно ставить цель продуктивного взаимодействия с другими людьми, 
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сообществами и организациями и достигать ее. Открытость образовательной среды 

позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

− с обучающимися других образовательных организаций региона, как с 
ровесниками, так и с детьми иных возрастов; 

− представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и 
научной общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и 

реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся 

самостоятельно ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения 

во время коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с 

представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим 
обеспечивать использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

− межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен носить 
полидисциплинарный характер и касаться ближайшего будущего; 

− комплексные задачи, направленные на решение актуальных проблем, лежащих 

в ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или 

рабочей траектории, определение жизненных стратегий и т.п.; 

− комплексные задачи, направленные на решение проблем местного 
сообщества; 

− комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально 
существующих бизнес-практик; 

− социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного 
сообщества. 

К таким проектам относятся: 

а) участие в волонтерских акциях и движениях, самостоятельная организация 

волонтерских акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная 

организация благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и 

направленности, выходящих за рамки образовательной организации; 
г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 
в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 
г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного 
действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной 

образовательной траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с 

последующей сертификацией; 
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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. 

 Описание особенностей учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

Цели и задачи участия обучающихся в учебно-исследовательской и проектной 
деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это 

означает, что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определѐнных учебных дисциплин и 

развитие их способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для 

других. 
Учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким 

образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с 

референтными группами одноклассников, учителями. 

Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 
решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для 

исследования в научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной 

данной проблематике, подбор методик исследования и практическое овладение ими, 

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

собственные выводы. 
Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. 

Непременным условием проектной деятельности является наличие представлений о 

конечном продукте деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся, 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, 
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которая включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого 

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

средств и методов, адекватных поставленным целям; планирование, определение 

последовательности и сроков работ; проведение проектных работ или исследования; 
оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования; представление результатов в соответствующем использованию виде; 

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

− итогами проектной и исследовательской деятельности следует считать не 

предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие школьников, 

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

формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, 

уяснение сущности творческой и исследовательской и проектной работы, которая 

рассматривается как показатель успешности (неуспешности) исследовательской 

деятельности. 

Различия проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся 

представлены в таблице. 

Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Проектная деятельность 
Учебно-исследовательская 

деятельность 

Проект направлен на получение 

конкретного  запланированного 

результата — продукта, обладающего 
определенными свойствами, и который 

необходим для  конкретного 

использования 

В ходе исследования организуется поиск 

в какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 

результат. 

Реализацию проектных работ предваряет 
представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания 

продукта и реализацию этого плана. 

Результат проекта должен быть соотнесен 

со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых гипотез 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных 

этапов выполнения учебно-исследовательской и проектной работы 

Этапы учебно-исследовательской / 

проектной работы 

Формируемые универсальные учебные 

действия 

Аргументирование актуальности 

темы. Формулировка проблемы, 

создание проблемной ситуации, 

обеспечивающей возникновение 

противоречия. Постановка цели, 
определение задач исследования. 

Познавательные УУД: 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 
- умение ставить вопросы как компонент 

умения видеть проблему; умение 

формулировать проблему; 
- умение выделять главное; 

- умение   давать   определение   понятиям, 
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 владение терминами. 

Коммуникативные УУД: 
- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, 

- определять цели и функции участников 

группового проекта, способы 

взаимодействия; планировать общие способы 
работы. 

2. Выдвижение гипотезы, 

формулировка гипотезы и раскрытие 

замысла исследования. 

- умение выдвигать гипотезы - это 

формулирование возможного вариант 

решения проблемы, который проверяется в 
ходе проведения исследования. 

- умение проводить анализ и синтез. 

3. Планирование исследовательских 
(проектных) работ и выбор 

необходимого инструментария 

Регулятивные УУД: 

- постановка новых целей, преобразование 
практической задачи в познавательную; 

планирование пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать 

условия достижения цели на основе учѐта 

выделенных учителем ориентиров действия в 

новом учебном материале; 
- умение самостоятельно контролировать 

своѐ время и управлять им; 

- умение адекватно самостоятельно 

оценивать правильность выполнения 

действия и вносить необходимые коррективы 

в исполнение как в конце действия, так и по 

ходу его реализации; - умение 

прогнозировать будущие события и развитие 

процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, 

эксперимент, простейший опыт, проект, 

учебное исследование под руководством 
учителя; 

- умение работать с информацией: 

осуществлять расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и 

второстепенное; 
- умение работать с текстом 

(ознакомительное, изучающее, поисковое 

чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 
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 -умение делать выводы и умозаключения; 

умение устанавливать  причинно- 
следственные  связи, родовидовых 

отношений, обобщать понятия; 

- умение осуществлять сравнение и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных 
логических операций; 

- умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно- 

следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи 
и отношения, выявляемые в ходе 

исследования; 

- умение создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач; 

- умение осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения задач в 
зависимости от конкретных условий; 

- умение анализировать полученные 

результаты и применять их к новым 

ситуациям. 
Коммуникативные УУД: 

- умение распределять роли в ходе 

выполнения группового проекта, 

координировать свои действия с действиями 
одноклассников входе решения единой 

проблемы; 

- умение организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками, определять цели и функции 

участников группового проекта, способы 
взаимодействия; планировать общие способы 

работы; 

- умение осуществлять контроль, коррекцию, 

оценку действий своих и партнѐров, уметь 

убеждать; 
-умение работать в группе – устанавливать 

рабочие отношения,  эффективно 

сотрудничать   и способствовать 

продуктивной кооперации; интегрироваться 

в группу сверстников и строить 
продуктивное  взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль. 

5. Оформление, представление 

(защита) продукта проектных работ, 

Познавательные УУД: 
- умение структурировать материал; умение 
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результатов учебного исследования выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта; 
- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД: 

- умение выражать и доказывать свою 

позицию, объяснять, отстаивать свою 

позицию не враждебным для оппонентов 
образом; 

- умение формулировать собственное 

мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при 
выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
- владение устной и письменной речью, 

умение строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых 
средств для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей. 

 Описание основных направлений учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

− человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, 
география, политология и другие); 

− филология, языкознание, лингвистика, литература; 

− история, краеведение; 

− культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

− нанотехнологии; 

− биотехнологии; 

− информационные технологии; 

− когнитивные технологии; 

− социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

− космические технологии; 

− транспортные технологии; 

− производство и передача электроэнергии; 

− персональные системы безопасности; 

− разработка и применение новых материалов; 

− современные технологии сельского хозяйства; 

− нейротехнологии; 
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− телекоммуникация и средства связи; 

− робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

− экология; 

− медицина; 

− химия; 

− биология; 

− здоровьесбережение. 

 Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной 

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

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

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

− потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

− позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости 
при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

− готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодѐжных общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

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

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

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

− умение строить жизненные планы с учѐтом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий; 

− устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 
функции познавательного мотива; 

− готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

− выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к 

учению; 

− готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

− адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

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

этическим требованиям; 

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

Планируемые метапредметные результаты. 

Выпускник научится: 

− планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя 
оборудование, модели, методы и приѐмы, адекватные исследуемой проблеме; 

− выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

− распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

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

− использовать такие математические методы и приѐмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство по 
аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, 

построение и исполнение алгоритма; 

− использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как наблюдение, 

постановка проблемы, выдвижение «гипотезы», эксперимент, моделирование, 
использование математических моделей, теоретическое обоснование, установление 

границ применимости модели/теории; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических 

данных, интерпретация фактов; 

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

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

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

− видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении научного 
знания. Специфические результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 
Выпускник научится определять область своих познавательных интересов; 

− искать необходимую информацию в открытом информационном пространстве 

с использованием Интернета, цифровых образовательных ресурсов, работать с 

каталогами библиотек; 

− находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 
выполнения учебного исследования или проекта; 

− определять проблему как противоречие; 

− формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

− определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

− предполагать возможное практическое применение результатов учебного 
исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

− использовать догадку, интуицию; 
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− использовать такие математические методы и приѐмы, как перебор логических 
возможностей, математическое моделирование; 

− использовать такие естественно-научные методы и приѐмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими 

известными фактами; 

− использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

− использовать некоторые приѐмы художественного познания мира: целостное 

отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство 

общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

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

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

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

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов 

реализации новых образовательных стандартов, направленных на формирование и 

развитие ключевых компетенций. Владение основами исследовательской работы 
позволит выпускникам стать успешными и активными членами общества. 

 Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся, в том числе системы организационно- 

методического и ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе 

программы развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной 

и учебноисследовательской деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

− укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

− уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации; 

− непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего 
общего образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД: 

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

− педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

− педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

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

− педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 

− характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 
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− педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

тьютора или педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся; 

− педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества 

формирования УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик 

организации образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих 
формирование УУД в открытом образовательном пространстве: 

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

− обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной 

образовательной организации, обеспечение возможности выбора обучающимся 

формы получения образования, уровня освоения предметного материала, учителя, 

учебной группы, обеспечения тьюторского сопровождения образовательной 

траектории обучающегося); 

− обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и 

событиях, в учебные результаты основного образования; 

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

− привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: 

интерактивные конференции и образовательные события с ровесниками из других 

городов России и других стран, культурно-исторические и языковые погружения с 

носителями иностранных языков и представителями иных культур; 

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную 

деятельность, в том числе в деятельность социального проектирования и социального 

предпринимательства; 

− обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 
исследовательскую деятельность; 

− обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную 
практику: работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в 

благотворительных акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их. 

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

деятельности, а кардинальное изменение содержания, форм и методов, при которых 

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. 

Иными словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение 

которых невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а 
также с младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно- 

коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 
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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 учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных 

образовательных результатов на уровне среднего общего образования универсальные 

учебные действия оцениваются в рамках специально организованных в школе 

модельных ситуаций, отражающих специфику будущей профессиональной и 

социальной жизни подростка, такие как защита реализованного проекта, 

представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

− защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

− защита реализованного проекта. 

На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

− актуальность проекта; 

− положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого 

автора, так и для других людей; 

− ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для 

реализации проекта, возможные источники ресурсов; 

− риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при 
реализации данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) 

такая корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся 

предпринять реальное проектное действие. 
На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный 

проект по следующему плану: 

− тема и краткое описание сути проекта; 

− актуальность проекта; 

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

− ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для 

реализации проекта, а также источники этих ресурсов; 

− ход реализации проекта; 

− риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога 

(руководителя проекта). В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся 

проектной идеи и помощь в подготовке к ее защите и реализации, посредничество 

между обучающимися и экспертной комиссией (при необходимости), другая помощь. 

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

обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности 

универсальных учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 
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− оценке подвергается не только защита реализованного проекта, но и 

динамика изменений, внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты 

проектной идеи) до воплощения; при этом учитываются целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного 

замысла проекта; 

− для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую 

обязательно входят педагоги и представители администрации школы, 

представители местного сообщества и тех сфер деятельности, в рамках которых 

выполняются проектные работы; 

− оценивание производится на основе критериальной модели; 

− для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен 

электронный инструмент; оценки экспертов заносятся в сводный протокол, 

который хранится в учебной части, презентация итоговых оценок осуществляется 

лично обучающимся и их родителям (законным представителям) через АИС 

«Сетевой регион. Образование»; 

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

АИС 
«Сетевой регион. Образование». 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных 
действий Исследовательское направление работы старшеклассников должно 

носить выраженный научный характер. Для руководства исследовательской 

работой обучающихся возможно привлекать специалистов и ученых из различных 

областей знаний.  
Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

− естественнонаучные исследования; 

− исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за 

рамки школьной программы, например, в психологии, социологии); 

− экономические исследования; социальные исследования; 

− научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, 

формулировка гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, 

проведение исследования и интерпретация полученных результатов. Для 

исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной и 
экономической областях желательным является использование элементов 

математического моделирования (с использованием компьютерных программ в 

том числе). 

 Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том 

числе внеурочной деятельности. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 
деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. Рабочие программы учебных предметов, 

курсов, в том числе внеурочной деятельности разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом программ, включенных в   ее структуру. Рабочие программы
 учебных предметов, курсов     содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
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освоение каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

2) содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 
организации и видов деятельности; 

3) тематическое планирование. 

Рабочая программа учебного предмета«Русский язык»10 класс 

 
Рабочая программа к УМК Т.М. Пахновой «Русский язык и литература. Русский язык» для 

10-11 классов. Базовый уровень. 2016 год 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Содержание курса направлено на осуществление цели духовно-нравственного развития и 

воспитания старшеклассников, что реализуется в процессе решения задачи формирования 

языковой личности, ориентированной на овладение базовыми национально-культурными 

ценностями. Система изучения языка и обучения речи ориентирована на решение задач: 

• формирование представления о родном языке как духовно-нравственной, культурной 

ценности (язык рассматривается как неотъемлемая часть национальной культуры, это особенно 

важно принимать во внимание, если в школе, в классе полиэтническая, поликультурная среда); 

• понимание метапредметной роли русского языка (русский язык помогает изучать другие 

предметы, формировать универсальные учебные действия); 

• воспитание любви к русскому языку, бережного отношения к слову, устойчивого интереса 

к его изучению; 

• развитие способности извлекать из разных источников необходимую информацию, 

преобразовывать ее, сопоставлять, сравнивать, обобщать, анализировать, отбирать материалы для 

презентации с использованием современных средств; 

• формирование потребности совершенствовать свою речь, расширять культуроведческий 

кругозор; глубоко осознавать, как соотносятся понятия «любовь к родному языку» и «любовь к 

Родине», «изучение языка» и «процесс самопознания»; 

• развитие, совершенствование языковой интуиции, чувства слова (без чего невозможен 

процесс речевого развития); 

• усиление внимания к рассмотрению языковых явлений в единстве семантики, структуры, 

глубокое осмысление понятий «эстетическая функция языка», «русский речевой идеал», 

«эстетическая ценность слова». 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 

программы по русскому языку на базовом уровне являются: 

• воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за сохранение 

традиций в области культуры речи; 

• формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает надежный путь 

для того, чтобы стать языковой личностью, для самореализации, для достижения успехов в разных 

областях деятельности; 

• понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, и в старших классах, 

когда на основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 

«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и гармонию языковой 

системы, взаимосвязи и взаимообусловленности языковых уровней и прийти к убеждению, что, 

изучая язык, совершенствуя свою речь, ученик проходит сложный, очень важный и во многом 

радостный путь самопознания, открывая в себе способности к творчеству; 

• осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и «культура», «любовь 

к родному языку» и «любовь к Родине»; 

• формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать свою речь, 

умение общаться; 

• осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно относиться к 

слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению (перечитыванию) 

«безукоризненных образцов» русской классической литературы; 
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• опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и на чувство слова, 

на языковую интуицию, а для развития чувства языка — особенно внимательное отношение к 

такому виду речевой деятельности, как чтение; 

• понимание того, что родному языку мы учимся всю жизнь, что это надежный путь 

познания окружающего нас мира и, главное, это путь самопознания, духовно-нравственного 

совершенствования, это тот путь, который помогает нам стать языковой личностью; 

• осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к достижению 

успехов во всех сферах учебной и профессиональной деятельности. 

Достижение такого результата, как формирование языковой личности, возможно только на основе 

осуществления метапредметной роли курса «Русский язык и литература. Русский язык».  

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы программы 

по русскому языку на базовом уровне являются умения и навыки: 

• определять тему, основные мысли текста; 

• объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

• находить ключевые слова в тексте; 

• определять стиль текста, тип речи; 

• находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, 

публицистического, научного, делового, разговорного стиля; 

• определять способ связи между предложениями в тексте; 

• находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с помощью которых 

осуществляется связь между предложениями, абзацами; 

• производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор синонимов, 

антонимов; внимание к словам, имеющим стилистическую окраску; наблюдение над 

использованием лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, неологизмов и др.); 

• производить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического 

(лингвостилистического) использованием лексического повтора; выявление архаизмов, 

историзмов, неологизмов и др.); 

• производить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического 

(лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого) анализа, 

речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанных с разными видами разбора слова, 

словосочетания, предложения; 

• объяснять орфограммы и знаки препинания; 

• владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: уметь выбирать 

тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые особенности; 

определять, где нужны логические ударения, паузы — короткие и более продолжительные. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Язык помогает мне стать личностью 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА - ПРОЦЕСС ВОСПИТАНИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ 

Что значит быть языковой личностью. Умение общаться. Основные виды речевой деятельности. 

Связь понятий «любовь к языку» и «любовь к Родине». Высказывания писателей о русском языке. 

Русский язык как средство духовного становления личности. «Творческий текст — свободное 

откровение личности». Эстетическая функция языка. Изобразительно-выразительные средства. 

Роль памяти. 

Сочинение  — это тоже текст. Умение самостоятельно сформулировать тему сочинения. Качества 

хорошей речи. Редактирование текста. Самооценка (взаимооценка) текстов сочинений. 

МОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ДУМАЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, 

ДОКАЗЫВАЕМ) 

Язык и речь как каналы для передачи информации. Ресурсы Интернета. Общение с компьютером 

и диалог с книгой. Интернет-пространство. «Компьютерный разум» и осо- бенности 

человеческого мышления. Роль интуиции, ассоциаций. Отношение к чтению в современном мире. 

ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА (ПОДВЕДЕМ ИТОГИ) 

Самоконтроль в речевой деятельности как средство формирования языковой личности. Развитие 

умения оценить результаты изучения раздела «Язык помогает мне стать личностью» на основе 

обсуждения вопросов, выполнения заданий учебника. Планирование предстоящей деятельности, 

связанной с потребностью научиться универсальным учебным действиям (личностным, 

познавательным, коммуникативным, регулятивным). Анализ памятки «Как самостоятельно 



60  

сформулировать тему сочинения (доклада, исследовательского проекта, выступления, реферата)» 

В пространстве текста 

ТЕКСТ - «СЛОВЕСНАЯ ТКАНЬ» 

Текст как речевое произведение, как результат речевой деятельности. Основные признаки текста. 

Понимание текста — процесс творческий. Тема, основная мысль. Ключевые слова. Микротема. 

Абзац. Роль первого предложения (зачина) в тексте. Замысел автора. Лексические, 

грамматические, интонационные средства выражения отношения, оценки. Интонация текста. 

Выразительное чтение текста как искусство звучащего слова. Перифразы и их роль в тексте. 

Анализ памятки «Средства связи между предложениями в тексте». 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СВЯЗИ В ТЕКСТЕ. СЛОВО В СЛОВАРЕ И СЛОВО В ТЕКСТЕ 

Лексические повторы. Однотематическая лексика. Синонимы. Антонимы. Контекстуальные 

(текстовые, контекстные) синонимы и антонимы. Слово и контекст. Оценочная лексика. 

Лексический разбор как часть комплексной работы с текстом. Взаимодействие слова и текста. 

Работа со словарями. Самостоятельный отбор материала для лексического разбора. 

Самостоятельная формулировка заданий, связанных с изучением лексики и фразеологии. Анализ 

памяток «Примерный план лексического разбора слова», «Как произвести лексический разбор 

текста» и образцов разбора. 

ГОТОВИМСЯ К УРОКАМ-СЕМИНАРАМ И УРОКАМ-ЗАЧЕТАМ 

Самостоятельный выбор темы научного сообщения для уроков-семинаров, а также для 

конференции, для исследовательских проектов. Отбор материалов для презентаций. Особенности 

научного стиля. Текст-рассуждение 

РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ (ЗАЧИНА) В ТЕКСТЕ 

Особенности зачина в тексте-рассуждении. Роль двусоставных предложений, в которых ставится 

тире между подлежащим и сказуемым. Синтаксические особенности предложений, с помощью 

которых формулируется тезис. Использование в качестве зачинов (начала текста или абзаца): 

• вопросительных предложений; 

• конструкций, включающих цитирование; 

• назывных предложений; 

• сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными, когда 

придаточное предшествует главному (обычно с союзами когда, если, чтобы..) 

Анализ текстов-образцов. Отбор материала для памятки «Как начать текст». 

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Анализ высказываний писателей (отрывков из писем, дневников, из записных книжек), о «тайнах 

творчества», об особенностях работы над словом, о «муках слова» и о радости творчества, о роли 

образцов... Самостоятельный отбор материалов (из текстов упражнений, из книг, сборников 

афоризмов...), которые соотносятся с названием раздела. Использование ресурсов Интернета. 

ТЕКСТ И РЕЧЕВАЯ СРЕДА 

Развивающая речевая среда как пространство культуры. Чтение — это общение с «целебными 

источниками нашего русского языка». Текст как средство создания развивающей, обучающей 

речевой среды. Эстетическое воздействие текстов. Урок русского языка как речевое произведение. 

Развивающий потенциал урока. Критерии отбора текстов. Выразительное чтение как искусство 

звучащего слова. Роль речевой среды в формировании языковой личности. 

РЕЧЕВАЯ СРЕДА И ЗВУЧАЩАЯ РЕЧЬ 

Роль звучащей речи как средства создания развивающей речевой среды. Интонационные 

особенности русского языка. Слово голос в словаре и в художественном тексте. Интонация как 

одно из средств выразительности русской речи. Роль выразительного чтения. Звуковые средства 

выразительности. Интонация. Голос. Благозвучие. Аллитерация. Ассонанс. Интонация и ритмико-

мелодическая сторона речи. Роль интонации как средства выражения синтаксических значений и 

эмоционально-экспрессивной окраски. Выражение через интонацию субъективного отношения, 

эмоциональной оценки. Тембр. Тон. Пауза. Логическое ударение и порядок слов в предложении. 

Ключевые слова в тексте. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭТИЧЕСКОГО ТЕКСТА 

Понимание поэтического текста как творчество. Филологическое понимание текста. «Метод 

медленного чтения». Анализ поэтического текста — путь к постижению авторского замысла. «В 

поэзии язык раскрывает все свои возможности» (Ю. Лотман). «Поэзия — один из могучих 

двигателей в развитии языка» (Б. Томашевский). Анализ памятки «Средства художественной 
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изобразительности». 

РАЗВИВАЮЩАЯ РЕЧЕВАЯ СРЕДА - ЭТО ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ 

Комплексная работа с текстами, содержание которых создает условия для погружения в 

развивающую речевую среду как в пространство культуры. Возможность охарактеризовать эту 

речевую среду с помощью слов эстетическая, духовная, воспитывающая, языковая, культурная, 

социальная, интеллигентная, обучающая. Наблюдения над ключевыми словами, которые 

объединяют разные тексты как единое пространство: культура, нравственность, совесть, 

интеллигентность, память, личность, речевая среда. 

ОБОБЩИМ ИЗУЧЕННОЕ. ГОТОВИМСЯ К УРОКАМ-СЕМИНАРАМ 

Формирование универсальных учебных действий: обобщать, систематизировать, сопоставлять, 

сравнивать, делать выводы, формулировать тезис, логически выстраивать систему доказательств. 

Интерпретация сведений, полученных из разных источников информации. Планирование 

деятельности по подготовке научных сообщений на уроках-семинарах. 

«ДИАЛОГ С ТЕКСТОМ» 

«Метод медленного чтения». Филологическое понимание текста. Роль языковой интуиции. 

«Диалог с текстом» — это прежде всего диалог читателя с самим собой. 

КУЛЬТУРА КАК СОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ 

Особенности русской национальной культуры. Связь языка, литературы, живописи, музыки, 

архитектуры («Музы ходят хороводом» Ю. Лотман). Изучение языка и приобщение к культуре. 

Развитие языковой личности в процессе анализа текстов о культуре. Приобщение к культуре — 

средство духовно-нравственного совершенствования. Язык как отражение национально-

самобытной культуры. 

РУССКИЙ ЯЗЫК ПОМОГАЕТ ПОСТИГАТЬ ДРУГИЕ НАУКИ 

Метапредметная роль уроков русского языка. Формирование УУД (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных). Комплексная работа с текстами как средство получения 

знаний, информации о науках. 

В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Анализ высказываний А. П. Чехова о том, что помогает овладеть языком, хорошей речью, 

научиться писать. Роль чтения. Необходимость редактирования, кропотливой работы над 

черновиком. 

СПОСОБЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ТЕКСТОВ 

Конспект. Тезисы. План текста, сравнение разных вариантов плана текста. Использование 

частичного цитирования при составлении плана. Культуроведческое комментировение текста. 

Роль словарей, справочников. Ключевые слова. Подготовка реферата на основе информационной 

переработки текстов. Пересказ текста. Изложение (подробное, сжатое, выборочное). Роль 

информационной переработки текстов в процессе работы над исследовательским проектом. 

СЖАТОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ. ОСОБЕННОСТИ АННОТАЦИИ 

Приемы сжатия текста. Выбор вариантов сжатия текста на основе анализа образцов. Роль 

частичного цитирования. Использование элементов сжатия анализируемого текста при написании 

рецензии. Роль синтаксиса в процессе преобразований исходного текста. Использование 

синонимичных конструкций. Редактирование текста. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА КАК ЕДИНОЕ ПРОСТРАНСТВО КУЛЬТУРЫ 

Слово — «первоэлемент литературы». Культура чтения. Любовь к слову, интерес к изучению 

языка — это то, что помогает стать талантливым читателем. Духовное становление личности. 

Работа памяти и ее влияние на деятельность речетворческой системы. Память как важная «часть 

текстообразующего механизма» (Ю. Лотман). Роль текстов — «безукоризненных образцов» (Л.  

Щерба) как средства создания развивающей речевой среды. Развивающая речевая среда как 

пространство культуры. Русская художественная литература — вершина национального языка. 

Язык писателей — источник развития языка. Чтение как сотворчество. Творческое отношение к 

родному языку. 

ОЦЕНИВАЕМ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА (ПОДВЕДЕМ ИТОГИ) 

Оценка в процессе анализа творческих, исследовательских работ, оценка текстов с точки зрения 

их соответствия теме высказывания, использования лексических и грамматических средств связи 

между предложениями, наличия информативности, завершенности. Роль самоконтроля в процессе 

развития самостоятельности при выборе тем для сочинения, для участия в конференциях, 

урокахсеминарах, при отборе материалов для исследовательских проектов. 
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ГОТОВИМСЯ К ЭКЗАМЕНАМ 

Анализ разных источников информации. Культура восприятия текста. Разные виды чтения. 

«Диалог с текстом». Подготовка к сочинению-отклику на предлагаемый текст в процессе 

выполнения заданий с выбором ответа и с кратким ответом. Сочинение-отклик как «текст о 

тексте». Анализ изобразительно-выразительных средств. Особенности текста-рассуждения. Роль 

«фоновых знаний», полученных в результате обучения, чтения книг, изучения культуры, анализа 

собственного жизненного опыта. Редактирование черновика. Качество хорошего текста 

(соответствие теме, проблеме; связность, цельность, единство, завершенность, информативность, 

логичность). Ключевые слова в тексте. 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ САМОПРОВЕРКИ. ОТ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ - К 

СОЧИНЕНИЮ И ИЗЛОЖЕНИЮ 

Деятельность по самопроверке в системе формирования УУД. Выполнение заданий с выбором 

ответа, с краткими и развернутыми ответами. Сочинение-отклик  — это «текст о тексте», 

созданный на основе разных источников информации. «Диалог с текстом». «Метод медленного 

чтения». Изложение. Сжатое изложение как часть сочинения. Планирование учебных действий, 

когда есть возможность выбора. Самооценка (взаимооценка). Подведение итогов. Осознание 

целостности, взаимосвязи всех разделов учебника. 

 

Тематическое планирование  «РУССКИЙ ЯЗЫК» 10 класс. 

1 ч в неделю; 35 учебных недель 

 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Особенности курса русского языка в старших классах (вводный 

урок). 

1 

2 Изучение языка- процесс воспитания. 3 

3 Мое особое мнение (Думаем, анализируем, обсуждаем, спорим, 

доказываем) 

2 

4 Оцениваем результаты изучения раздела (подведём итоги). 1 

5 Текст- «словесная ткань». 2 

6 Лексические средства связи в тексте. Слово в словаре и тексте. 2 

7 Готовимся к урокам-семинарам и урокам-зачётам. Особенности 

текстов научного стиля. Текст-рассуждение. 

2 

8 Роль первого предложения (зачина) в тексте. В творческой 

лаборатории. 

1 

9 Текст и речевая среда 2 

10 Речевая среда и звучащая речь. Звуковые средства выразительности. 

Интонация. Голос. 

2 

11 Особенности поэтического текста. 3 

12 Развивающая речевая среда –это пространство культуры. 1 

13 Обобщим изученное. Готовимся к урокам-семинарам. 1 

14 «Диалог с текстом». 1 

15 Культура как совокупность текстов. 2 

16 Русский язык помогает постигать другие науки. В творческой 

лаборатории. 

1 

17 Способы информационной переработки текстов. Сжатое изложение. 

Особенности аннотации. 

3 

18 Русский язык и литература как единое пространство культуры. 1 

19 Оцениваем результаты изучения раздела (подведём итоги) 1 

20 Готовимся к экзаменам. Материалы для самопроверки: работа по 

пунктуации. От комплексной работы с текстом- к сочинению и 

изложению. 

3 

 Итого  35 
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Рабочая программа учебного предмета«Русский язык»11 класс 
Рабочая программа к УМК Т.М. Пахновой «Русский язык и литература. Русский язык» для 

10-11 классов. Базовый уровень. 2016 год 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

 

Личностными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 

программы по русскому языку на базовом уровне являются: 

• воспитание бережного отношения к слову, чувства ответственности за сохранение 

традиций в области культуры речи; 

• формирование убеждения в том, что именно овладение языком открывает надежный 

путь для того, чтобы стать языковой личностью, для самореализации, для достижения 

• успехов в разных областях деятельности; 

• понимание, что любовь к родному языку развивается постепенно, и в старших 

классах, когда на основе работы с текстом, на основе внимания к тому, как живет слово в 

«безукоризненных образцах», появляется возможность осознать красоту и гармонию 

языковой системы, взаимосвязи и взаимообусловленности языковых уровней и прийти к 

убеждению, что, изучая язык, совершенствуя свою речь, ученик проходит сложный, очень 

важный и во многом радостный путь самопознания, открывая в себе способности к 

творчеству; осознание взаимосвязи таких понятий, как «язык» и «речь», «язык» и 

«культура», «любовь к родному языку» и «любовь к Родине»; 

• формирование убеждения в необходимости постоянно совершенствовать свою речь, 

умение общаться; 

• осознание эстетической ценности русского языка, потребности бережно относиться 

к слову, необходимости постоянно обращаться к словарям, к чтению (перечитыванию) 

«безукоризненных образцов» русской классической литературы; 

• опора при изучении родного языка не только на знания, на теорию, но и на чувство 

слова, на языковую интуицию, а для развития чувства языка — особенно внимательное 

отношение к такому виду речевой деятельности, как чтение; понимание того, что родному 

языку мы учимся всю жизнь, что это надежный путь познания окружающего нас мира и, 

главное, это путь самопознания, духовно-нравственного совершенствования, это тот путь, 

который помогает нам стать языковой личностью; 

• осознание того, что успешное овладение родным языком открывает путь к 

достижению успехов во всех сферах учебной и профессиональной деятельности 

Достижение такого результата, как формирование языковой личности, возможно только на основе 

осуществления метапредметной роли курса «Русский язык и литература. Русский язык». 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать проблему (тему) и цели урока; способность к 

целеполаганию, включая постановку новых целей; 

• самостоятельно анализировать условия и пути достижения цели; 

• самостоятельно составлять план решения учебной проблемы; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, прогнозировать, корректировать 

свою деятельность; 

• в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности своей работы и работы других в соответствии с этими критериями. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология продуктивного чтения и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• самостоятельно вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; адекватно понимать основную и дополнительную 

информацию текста, воспринятого на слух; 

• пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 
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• извлекать информацию, представленную в разных формах (сплошной текст; 

несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• владеть различными видами аудирования (выборочным, ознакомительным, 

детальным); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую 

(составлять план, таблицу, схему); 

• излагать содержание прочитанного (прослушанного) текста подробно, сжато, 

выборочно; 

• пользоваться словарями, справочниками; 

• осуществлять анализ и синтез; 

• устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

• использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

• овладение логическими действиями сравнения, синтеза, обобщения, классификации: 

а) сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие; б) группировать предметы, 

объекты на основе существенных признаков; 

• активное использование речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

• ориентировка в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; 

• формулирование ответов на вопросы учителя. 

• нахождение нужной информации в учебнике. 

• подробное пересказывание прочитанного или прослушанного. 

Средством развития познавательных УУД служат тексты учебника и его методический аппарат; 

технология продуктивного чтения. 

Коммуникативные УУД: 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

• уметь формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать её и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

• уметь устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, чем принимать 

решения и делать выборы; 

• уметь договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения интересов; 

• уметь задавать вопросы необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• уметь осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• осознавать важность коммуникативных умений в жизни человека; 

• оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом речевой ситуации; 

создавать тексты различного типа, стиля, жанра; 

• оценивать и редактировать устное и письменное речевое высказывание; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической формами речи, различными видами 

монолога и диалога; 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• выступать перед аудиторией сверстников с сообщениями; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• задавать вопросы; 

• готовность слушать собеседника и вести диалог; 
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• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

• осознано строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации: 

а) участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях; б) отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по классу; в) соблюдать простейшие нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, благодарить. 

• участвовать в работе пары. 

 

Достижение такого результата, как формирование языковой личности, возможно только на основе 

осуществления метапредметной роли курса «Достижение такого результата, как формирование 

языковой личности, возможно только на основе осуществления метапредметной роли курса 

«Русский язык». 

Предметными результатами освоения выпускниками средней (полной) общей школы 

программы по русскому языку на базовом уровне являются умения и навыки: 

определять тему, основные мысли текста; 

• объяснять смысл названия (подбирать свои варианты названия); 

• находить ключевые слова в тексте; 

• определять стиль текста, тип речи; 

• находить в тексте языковые средства, характерные для художественного, 

публицистического, научного, делового, разговорного стиля; 

• определять способ связи между предложениями в тексте; 

• находить в тексте языковые средства (лексические и грамматические), с помощью 

которых осуществляется связь между предложениями, абзацами; 

• производить лексический разбор текста (уточнение значения слов; подбор 

синонимов, антонимов; внимание к словам, имеющим стилистическую окраску; 

наблюдение над 

• использованием лексического повтора; выявление архаизмов, историзмов, 

неологизмов и др.); 

• производить комплексный анализ текста, включающий элементы лингвистического 

(лингвостилистического) анализа, филологического (литературоведческого) анализа, 

• речеведческий анализ, а также выполнение заданий, связанных с разными видами 

разбора слова, словосочетания, предложения; 

• объяснять орфограммы и знаки препинания; 

• владеть выразительным чтением текста как искусством звучащего слова: уметь 

выбирать тон, темп чтения, принимая во внимание содержание текста, его языковые 

особенности; определять, где нужны логические ударения, паузы —короткие и более 

продолжительные. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Язык. Речь. Культура. Речевая среда 

Анализ предисловия (текста «От автора»), повторное  обращение к разделу «Как заниматься по 

этому учебнику». Самооценка (взаимооценка) результатов, достигнутых в  10 классе. 

Самоконтроль в системе речевой деятельности. Планирование предстоящей учебной 

деятельности. Путь «от практики, от практической деятельности на основе текста — к 

постижению закономерностей, правил, теории». Роль самостоятельности при изучении языка, 

речи, куль- туры. Искусство звучащего слова. Значение развивающей речевой среды для 

воспитания  языковой личности. Речевая среда и чувство слова, чувство  текста. Чтение как один 

из видов речевой деятельности, направленной на приобщение к культуре. Роль филологии в 

 процессе самопознания, самовоспитания. Анализ памяток «Как доказать многозначность слова», 

 «Что помогает при заучивании текста наизусть, при подготовке к письму по памяти, к 

зрительным диктантам». 

МОЕ ОСОБОЕ МНЕНИЕ (ДУМАЕМ, АНАЛИЗИРУЕМ, ОБСУЖДАЕМ, СПОРИМ, 

ДОКАЗЫВАЕМ) 

Русский язык в современном обществе. Особенности  современной речевой среды. Роль книги, 
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чтения. Развитие  способности к самооценке речевой деятельности как основа  работы по 

формированию языковой личности. 

КАК ГОТОВИТЬСЯ К ОБСУЖДЕНИЮ. ГОТОВИМСЯ К УРОКУ КОНФЕРЕНЦИИ. 

 Анализ памятки «Как готовиться к обсуждению».  Опыт организации работы в группах, парах. 

Участие в уроке- дискуссии. Речевые модели, которые помогают участвовать  в дискуссии, 

подготовить отчет о работе в группах, парах. Повторное обращение (перечитывание, 

информационная  переработка) к текстам о речевой культуре, об отношении к языку, чтению, 

национальной культуре. Умение самостоятельно сформулировать вопросы для обсуждения, мате- 

риалы для презентаций. Подготовка сообщений на основе  материалов сочинений, тезисов, 

анализа дополнительных  источников информации, отобранных для исследователь- ских проектов. 

Разные способы информационной переработки текстов. 

АНАЛИЗИРУЕМ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

Формирование универсальных учебных действий  (личностных, познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), осуществление учебной деятельности, связанной с 

 самооценкой, самоконтролем, обобщением, анализом, а так- же планированием предстоящей 

учебной деятельности. 

Такие разные тексты 

ПОВЕСТВОВАНИЕ. ОПИСАНИЕ. РАССУЖДЕНИЕ 

Функционально-смысловые типы речи. Особая роль  глаголов в текстах-повествованиях. 

Видовременная соотнесенность глагольных форм как средство связи между предложениями в 

тексте. Особенности употребления глаголов совершенного вида. Роль наречий в текстах 

повествованиях. Однотематическая лексика в текстах-описаниях. Текстообразующая роль 

существительных в текстах-описаниях помещения или места действия. Текстообразующая роль 

прилагательных, причастий при  описании предметов, внешности человека. Текстообразующая 

роль категории состояния, односоставных предложений в текстах-описаниях настроения, 

состояния, внутреннего мира человека. Особенности порядка слов в текстах-описаниях. Роль 

наречий в текстах-описаниях помещения, места действия. Синтаксический параллелизм как 

средство связи между  предложениями в тексте. Зависимость способа связи между 

 предложениями в тексте (цепная и параллельная связь) от  функционально-смысловых типов 

речи. Рассуждение как функционально-смысловой тип речи. 

ТЕКСТЫ РАЗНЫХ СТИЛЕЙ 

Стили литературного языка: разговорный и книжные. Их языковые особенности. Сфера 

употребления. Стиль  художественной литературы. Использование средств одного  стиля в 

произведениях другого стиля. 

МОНОЛОГ И ДИАЛОГ. ОСОБЕННОСТИ РАЗГОВОРНОГО СТИЛЯ 

Особенности монологических высказываний научного стиля. Способность к монологу. 

Пунктуационное оформление реплик диалога в письменной речи. Речевой этикет.  Реплики 

диалога и особенности разговорного стиля (использование стилистически окрашенных слов, 

фразеологизмов,  неполных предложений, вводных слов, слов-предложений,  односоставных 

предложений). Особенности употребления  слова диалог в современной речи. Способность к 

диалогу как  нравственно-этическое качество. «Диалог с текстом». 

 КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА С ТЕКСТАМИ  ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОГО СТИЛЯ. 

 В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ Особенности текстов публицистического стиля. Языковые 

средства, с помощью которых осуществляется функция воздействия. Лингвостилистический 

анализ текстов.  Использование лексических и грамматических средств выражения отношения, 

эмоциональной оценки. Анализ памятки «Обучение способу действия» и материалов для 

самопроверки. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ ТЕКСТ. ПРОДОЛЖАЕМ ПОСТИГАТЬ ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ 

 Повторение, обобщение изученного в 10 классе. Изобразительно-выразительные средства 

(звуковые, лексические, грамматические). Риторический вопрос как средство выразительности. 

Понимание поэтического текста как творчество. Возможность совершенствования чувства языка. 

ЧТОБЫ РЕЧЬ СТАЛА ВЫРАЗИТЕЛЬНОЙ 

 Звуковые повторы в поэтическом тексте. Роль повторов в организации текста. Тропы и фигуры 

речи. Художественный образ. Сравнение как одно из средств выразительности. Способы 

выражения сравнения. Отрицательное сравнение.  Семантические фигуры: антитеза, оксюморон, 

градация и др. Синтаксические фигуры: анафора, эпифора, параллелизм, инверсия, умолчание, 
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риторический вопрос и др.   

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАЗВАНИЯ И ТЕКСТА 

Название как отражение темы или основной мысли  текста. Роль ключевых слов в тексте. 

Многосоюзие как одно  из средств выразительности. 

 ЦИТАТА КАК ТЕКСТ И КАК ЧАСТЬ ТЕКСТА. В ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Способы передачи чужой речи (повторение и обобщение изученного в 5—9 классах). Роль 

цитирования как средства выражения отношения, оценки. Предложение с цитированием — один 

из вариантов зачина текста. Частичное цитирование. 

СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ТЕКСТОВ  

«От текста  — к тексту». Сопоставительный анализ  поэтических произведений разных авторов (А. 

С. Пушкина  и М. Ю. Лермонтова; Г. Р. Державина, А. А. Фета и Н. Заболоцкого; И. Бродского и 

Н. Рубцова и др.). Сопоставительный анализ как диалог текстов, диалог авторов, диалог читателя с 

авторами. 

РОЛЬ ПЕРВОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ТЕКСТЕ. ВАРИАНТЫ ЗАЧИНОВ 

Синтаксические особенности предложений, выполняющих роль зачина в тексте (повторение 

изученного в 10 классе). Анализ памятки «Как начать текст (абзац)». Освоение практической 

исследовательской деятельности  как путь «от практики — к правилам, закономерностям, теории» 

(повторное обращение к изученным материалам). 

ВЫРАЗИТЕЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ КАК ТЕСТ НА ПОНИМАНИЕ ТЕКСТА  

Выразительное чтение как искусство звучащего слова. Интонация. Роль пунктуационного анализа 

в процессе подготовки к  выразительному чтению. 

КУЛЬТУРА КАК СОВОКУПНОСТЬ ТЕКСТОВ 

 Связь музыки, поэзии и живописи. Драматургия и  искусство театра. Многозначность слова 

культура. Традиции и обычаи как отражение особенностей национального  характера. 

Культуроведческая компетенция, ее роль в жизни человека, его судьбе. Эстетический вкус. 

Культура языковой, речевой деятельности. 

«ТЕКСТЫ О ТЕКСТАХ» КАК ОБРАЗЦЫ АНАЛИЗА Роль примеров, образцов. Материалы 

для самопроверки как обучение способу действия. Рецензирование (взаиморецензирование, 

самоанализ) в процессе совершенствования речевых способностей. 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА В ЕДИНОМ ПРОСТРАНСТВЕ КУЛЬТУРЫ 

Роль писателей в развитии литературного языка.  Русская литература  — основная часть 

национальной куль- туры. Чтение как творческая речевая деятельность. Развитие  чувства языка. 

Выразительное чтение как приобщение к искусству звучащей речи. 

СЛОВО В СЛОВАРЕ И СЛОВО В ТЕКСТЕ 

Слово и контекст. «Динамика преобразования» слова в художественном тексте. «Словарь языка 

Пушкина».  Анализ словаря писателя как путь к постижению авторского  замысла. 

Филологическое понимание текста. «Метод медленного  чтения» и «диалог с текстом». 

 ЧУВСТВО ЯЗЫКА ПОМОГАЕТ СТАТЬ ТАЛАНТЛИВЫМ ЧИТАТЕЛЕМ. В 

ТВОРЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ Художественное произведение как диалог с читателем. 

Понимание текста — процесс творчества. Путь к постижению авторского замысла. Творчеству 

учит чувство языка.  Чувство языка и речевая среда. 

КАК САМОСТОЯТЕЛЬНО СФОРМУЛИРОВАТЬ ЗАДАНИЯ К ТЕКСТУ. ОЦЕНИВАЕМ 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ РАЗДЕЛА Анализ памятки «План комплексной работы с текстом». 

Направленность комплексной работы с текстом на  формирование универсальных учебных 

действий (личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных).  Роль самооценки, 

самоанализа в процессе формирования  языковой личности. 

Готовимся к ЕГЭ ОТ КОМПЛЕКСНОЙ РАБОТЫ С ТЕКСТОМ  К СОЧИНЕНИЮ  И 

ИЗЛОЖЕНИЮ Понимание текста как творческая деятельность. Задания речеведческого 

характера. Филологическое понимание текста. «Метод медленного чтения». Сочинение на основе 

текста — это текст-отклик. Включение в сочинение-отклик элементов сжатого изложения. 

Приемы сжатия текста. Редактирование черновика как творческая работа. 

РАЗМЫШЛЯЕМ О ВЫБОРЕ ПРОФЕССИИ 

Тематическая группа слов «Профессия. Работа».  Комплексная работа с текстом. Работа со 

словарями, справочниками. Повторное обращение к текстам упражнений.  Самостоятельный отбор 

текстов. 

ЗАДАНИЯ С ВЫБОРОМ ОТВЕТА, С КРАТКИМИ И РАЗВЕРНУТЫМИ ОТВЕТАМИ 
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Современные средства оценивания результатов обучения. Выбор заданий, которые можно 

выполнить на мате- риале текста, как открытая система. Комплексная работа с  текстом и ее роль в 

процессе подготовки к ЕГЭ и к другим  формам текущей и итоговой аттестации (устные экзамены, 

 собеседования; защита рефератов, исследовательских проектов; зачеты). Подведение итогов. 

Единство, целостность материалов  учебников по русскому языку и литературе. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «русский язык» 11 класс. 

1 ч в неделю; 34 учебных недель. 

1 Язык. Речь. Культура. Речевая среда 
 

8 

2 Такие разные тексты 
 

20 

3 Готовимся к ЕГЭ 6 

Итого  34 

 

Рабочая программа учебного предмета «Литература»10 класс 

Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников под 

редакцией В.Ф. Чертова. 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций / В.Ф. Чертов и др. М. : Просвещение, 2021 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

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, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

— неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

— российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм, готовность к служению Отечеству, его 

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

свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государствен- 

ных 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. 

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

гражданскому обществу: 
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— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

порядок, 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 сво- 

бод 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, осо- 

знание 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, самоуправле- 

ния, 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 нём взаимопонимания, находить об- 

щие цели и сотрудничать для их достижения; 

— принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

— формирование способностей к сопереживанию и 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 общече- 

ловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

— формирование 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, 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 про- 

фессиональной 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; формирование умений и 

навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

— эстетическое отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта. 
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Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, в том числе 

подготовка личности к семейной жизни: 

— ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

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

традиционных семейных ценностей. 

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

экономических отношений: 

— уважение 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. 

Личностные результаты в сфере отношений физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

— физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

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 с учётом эффективности 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 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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщённые способы решения задач; 

— приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

— 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 
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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 

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за её пределами); 

— при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной 

команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, презентующим и т. д.); 

— 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; 

— 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 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. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП 

В результате изучения учебного предмета «Литература» на уровне среднего общего 

образования выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых 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 (скрытые 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 та, 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, эстетиче- 

ской значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей текста способствует 

формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое воздействие на читателя 

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

трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

различать, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно подразумевается (например, 

сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

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

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

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов и т. 

п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими областями 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведений (например, кино- или театральную постановку; запись художественного чтения; 

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

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений (реализм, 

романтизм, символизм и т. п.); 

— имена ведущих писателей, особенно значимые факты их творческой биографии, названия 

ключевых произведений, имён героев, ставших «вечными образами» или именами нарицательны- 

ми в общемировой и отечественной культуре, например, Ф. Достоевский, М. Булгаков, А. 

Солженицын, У. Шекспир; Гамлет, Манилов, Обломов, «человек в футляре»); 

— о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой (например, 

«Война и мир» и Отечественная война 1812 года, футуризм и эпоха технического прогресса в  

начале ХХ века и т. п.). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ В ИСТОРИКО-

КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ 

Основные виды деятельности 

а) Чтение 

• Выразительное чтение наизусть лирических стихотворений, отрывков из художественной прозы, 

монологов из драматических произведений. 

• Внеклассное чтение произведений изучаемого автора, направления. 

• Чтение критических статей, мемуарной, справочной и научной литературы. 

б) Анализ 

• Анализ литературного произведения в контексте творчества писателя, в связи с литературным 

направлением. 

• Соотнесение содержания литературного произведения с историческими событиями, идейными и 

эстетическими исканиями эпохи. 

• Выявление аллюзий в литературном произведении и объяснение их художественных функций. 

• Выявление признаков художественного метода (романтизма, реализма) в литературном 

произведении. 

• Определение особенностей индивидуального творческого метода и стиля в произведениях 

писателя. 

• Выявление стилевых доминант (историзма, документализма, психологизма, гротеска) в 

литературном произведении. 

• Целостный анализ эпического произведения. 

• Целостный анализ драматического произведения. 

• Соотнесение художественного содержания и художественной формы произведения с 

литературной традицией. 
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• Определение жанровой разновидности произведения (по характеру тематики, проблематики и по 

структуре). 

• Анализ тематики и проблематики (исторической, нравственной, философской, социальной) 

произведения 

в) Развитие устной и письменной речи 

• Письменный ответ на вопрос о связи содержания произведения, особенностей его 

художественного мира с историческими событиями, идейными и эстетическими исканиями эпохи.  

• Составление плана и подбор цитат к устной характеристике 

индивидуального творческого метода и стиля писателя. 

• Письменный ответ на вопрос об отражении в произведении идейной борьбы или литературной 

полемики. 

• Сочинение о проблематике (исторической, философской, социальной, нравственной) 

литературного произведения. 

• Сочинение об особенностях жанра и композиции литературного произведения в связи с его 

идейным содержанием. 

• Устное рассуждение о сочетании черт разных художественных методов в литературном 

произведении. 

• Реферат об особенностях индивидуального художественного метода и стиля писателя с 

использованием научной, справочной литературы и ресурсов Интернета. 

• Сочинение-эссе об актуальности содержания литературного произведения. 

• Письменный анализ небольшого по объёму эпического, лирического, драматического 

произведения. 

• Сочинение на литературоведческую тему (анализ произведения в разных аспектах). 

• Конспектирование литературно-критической статьи. 

• Рецензия на театральную постановку (инсценировку) или кинематографическую версию 

драматического (эпического) произведения. 

Термины 

* Текст и произведение. 

* Контекст (исторический, биографический). 

* Литературный процесс. 

* Традиции и новаторство (начальное представление). 

* Творческий путь писателя. 

* Литературная полемика. 

* Эпические жанры (роман, роман-эпопея, повесть, рассказ, новелла, очерк). 

* Лирические жанры (ода, элегия, послание, эпиграмма, сонет). 

* Драматические жанры (трагедия, комедия, драма). 

* Лиро-эпические жанры (поэма, баллада, басня, сатира, стихотворение в прозе). 

* Художественный мир. 

* Художественный метод. 

* Литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм). 

* Индивидуальный художественный метод. 

* Стиль. 

* Тропы (метафора, олицетворение, метонимия, синекдоха, символ, аллегория, гипербола, гротеск, 

эпитет, ирония, перифраза). 

* Фигуры (сравнение, антитеза, повтор, анафора, инверсия, оксюморон, параллелизм, градация, 

алогизм, риторический вопрос). 

* Композиция («ретроспективная», «вершинная», «кольцевая»). 

* Форма дневника. 

* Форма исповеди. 

* Персонажи главные, второстепенные, внесценические. 

* Эпиграф. 

* Эпилог. 

* Психологизм (открытый и скрытый). 

* Внутренний монолог. 

* Сны героев. 

* Портрет. 
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* Пейзаж. 

* Художественная деталь. 

* Подтекст. 

* Аллюзия. 

* Документализм (развитие представлений). 

* Трагическое и комическое. 

* Идеал. 

* Пародия. 

* Лирический герой (развитие представлений). 

* Лирический сюжет (развитие представлений). 

* Ритмика, рифма. 

* Силлабо-тоническая и тоническая системы стихосложения 

ПОНЯТИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО ПРОЦЕССА. ЛИТЕРАТУРНОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ 

В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОМ КОНТЕКСТЕ  

(вводный урок) 

Понятие творческого пути автора, периодизация творчества и ее факторы. Индивидуальный стиль. 

Художественная традиция и новаторство. Понятие литературной борьбы. Биографический, 

исторический и литературный контекст творчества автора. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (повторение) 

Романтизм и реализм как доминанты литературного процесса в XIX веке. Художественные 

открытия А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя и их значение для развития русской 

литературы. Пушкинская и лермонтовская традиции в русской поэзии («чистая поэзия», 

«философская лирика»), гоголевское направление в русской прозе («натуральная школа»).  

А. С. ПУШКИН 

Жизнь и творчество (повторение).. 

Поэма «Медный всадник». 

Историко-философский конфликт в поэме. Образ стихии. Образ Евгения и проблема 

индивидуального бунта. Образ Петра Первого. Своеобразие жанра и композиции произведения. 

Символика. Развитие реализма в творчестве Пушкина. 

Теория литературы. Творческий путь. Художественный мир. Жанровое своеобразие. 

Документальная основа литературного произведения. 

Развитие речи. Сочинения-эссе о нравственно-философской проблематике произведений 

А. С. Пушкина. 

Внеклассное чтение. В. Ф. Ходасевич. «Колеблемый треножник». М. И. Цветаева. «Мой Пушкин». 

М. Ю. ЛЕРМОНТОВ 

Жизнь и творчество (повторение). 

Поэма «Демон». 

Творческая история поэмы. Образ Демона. Развитие традиций западноевропейской и русской 

литературы. Тема добра и зла. Своеобразие композиции поэмы. Художественная функция диалога 

Демона и Тамары. Смысл финала поэмы. 

Теория литературы. Художественный мир романтической поэзии. Романтическая поэма. 

Развитие речи. Составление тезисов развернутого ответа на вопрос, связанный с целостным 

анализом лирического стихотворения или поэмы. 

Внеклассное чтение. Д. С. Мережковский. «М. Ю. Лермонтов — Поэт сверхчеловечеcтва». 

Н. В. ГОГОЛЬ 

Жизнь и творчество (повторение). 

Повесть «Нос». 

Основные этапы творчества Гоголя. Романтические и реалистические тенденции в прозе писателя. 

Тема Петербурга в творчестве Гоголя. Образ города в цикле «петербургских повестей». 

Соотношение мечты и действительности, фантастики и реальности. 

Теория литературы. Фантастика. Гротеск. Реалистическая повесть. 

Развитие речи. Сочинение об особенностях реализма Н. В. Гоголя. 

Внеклассное чтение. А. Белый. «Гоголь» (из книги статей «Луг зеленый»). 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 
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«РЕАЛИЗМ КАК ЛИТЕРАТУРНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ» (обзор) 

Концепция мира и человека в реалистическом искусстве. Художественное осмысление 

действительности, основанное на принципе жизнеподобия. Изображение социально-бытовых 

обстоятельств. Социальная и психологическая мотивировка характеров героев. Типический герой. 

Особенности реалистического стиля. Реалистический пейзаж. Историзм. Документализм. 

Психологизм в реалистической литературе. 

О. де БАЛЬЗАК 

Слово о писателе. 

Повесть «Гобсек». 

Сюжет и композиция повести. Социальная и нравственная проблематика. Образ ростовщика. 

Изображение человека и мира вещей. Тема денег. Семейные отношения. 

Теория литературы. Реализм. Повесть. 

Развитие речи. Устный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежной литературы. 

Внеклассное чтение. О. де Бальзак. «Шагреневая кожа». Г. Флобер. «Госпожа Бовари». 

 

Г. де МОПАССАН 

Слово о писателе. 

Новелла «Ожерелье». 

Сюжет и композиция новеллы. Отражение грустных раздумий автора о человеческом уделе и 

несправедливости мира. Мечты героев о высоких чувствах и прекрасной жизни. Мастерство 

психологического анализа. 

Теория литературы. Реализм. Новелла. 

Развитие речи. Письменный отзыв об одном из самостоятельно прочитанных произведений 

зарубежной литературы. 

Внеклассное чтение. Г. де Мопассан. «Милый друг». 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА (обзор) 

Россия во второй половине XIX века. Общественно-политическая ситуация в стране. Достижения 

в области науки и культуры. Основные тенденции в развитии реалистической литературы. 

«Натуральная школа». Журналистика и литературная критика. Аналитический характер русской 

прозы, ее социальная острота и философская глубина. Проблемы судьбы, веры и сомнения, 

смысла жизни, нравственного выбора. Идея нравственного самосовершенствования. Традиции и 

новаторство в русской поэзии. Развитие русской философской лирики. Формирование 

национального театра. Развитие литературного языка. Классическая русская литература и ее 

мировое признание. 

Ф. И. ТЮТЧЕВ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Silentium!», «Не то, что мните вы, природа...», «О, как убийственно мы 

любим...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «Природа — сфинкс. И 

тем она верней...», «К. Б.» («Я встретил вас — и все былое...»), «День и ночь», «Последняя 

любовь», «Эти бедные селенья...», «Певучесть есть в морских волнах...», «Цицерон», «Тени 

сизые смесились...», «Предопределение».  

Поэзия Тютчева и литературная традиция. Философский характер и символический подтекст 

стихотворений Тютчева. Основные темы, мотивы и образы тютчевской лирики. Тема родины. 

Человек, природа и история в лирике Тютчева. Тема «невыразимого». Любовь как стихийное 

чувство и «поединок роковой». Особенности «денисьевского цикла». Художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

Теория литературы. Художественный мир. Романтизм. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Подготовка историко-культурного 

комментария к стихотворению. Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ 

на вопрос о связи творчества поэта с романтизмом. 

Внеклассное чтение. Ф. И. Тютчев. «От жизни той, что бушевала здесь...», «Последний 

катаклизм», «Как океан объемлет шар земной...». 



76  

А. А. ФЕТ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Это утро, радость эта...», «Шепот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...», «Еще майская ночь», «На заре ты ее не буди...», «Я тебе ничего не 

скажу...», «Одним толчком согнать ладью живую...», «Заря прощается с землею...», «Еще 

одно забывчивое слово...», «На стоге сена ночью южной...». 

Поэзия Фета и литературная традиция. Фет и теория «чистого искусства». «Вечные» темы в 

лирике Фета (природа, поэзия, любовь, смерть). Философская проблематика лирики. 

Художественное своеобразие, особенности поэтического языка, психологизм лирики Фета, ее 

связь с искусством импрессионизма. 

Теория литературы. Художественный мир. «Чистое искусство». 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ стихотворения 

в контексте творчества поэта. Сочинение по поэзии Ф. И. Тютчева и А. А. Фета. 

Внеклассное чтение. А. А. Фет. «Как беден наш язык! — Хочу и не могу...», «Какая грусть! Конец 

аллеи...», «Солнца луч промеж лип был и жгуч и высок...». 

 

И. А. ГОНЧАРОВ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Обломов». 

История создания и особенности композиции романа. Петербургская «обломовщина». Глава «Сон 

Обломова» и ее художественная функция в произведении. Система образов. Прием антитезы в 

романе. Обломов и Штольц. Ольга Ильинская и Агафья Пшеницына. Тема любви в романе. 

Социальная и нравственная проблематика романа. Обломов и «обломовщина». Образ Захара. Роль 

пейзажа, портрета, интерьера и художественной детали в романе. Фольклорные темы и образы. 

Обломов в ряду образов мировой литературы (Дон Кихот, Гамлет). Место образа Обломова в 

национальной культуре. Авторская позиция и способы ее выражения в романе. Своеобразие стиля 

Гончарова. 

Теория литературы. Реалистический роман. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». 

Функция сна в литературном произведении. Универсальное и национальное в образе персонажа. 

Роман «Обломов» в критике: Н. А. Добролюбов. «Что такое обломовщина?» 

(фрагменты). А. В. Дружинин. «„Обломов“, роман И. А. Гончарова» (фрагменты). 

Развитие речи. Сообщение о близости тематики и проблематики романов писателя, пушкинских и 

гоголевских традициях в его творчестве. Объяснение художественной функции фольклорных 

образов в романе. Конспектирование критических статей. Рецензия на кинофильм «Несколько 

дней из жизни Обломова» (реж.Н. С. Михалков). Сочинение по роману И. А. Гончарова 

«Обломов». 

Внеклассное чтение. И. А. Гончаров. «Обыкновенная история». 

«РАБОТА СО СПРАВОЧНОЙ И КРИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ» (практикум) 

Систематизация сведений о работе со справочной и критической литературой. Подготовка тезисов 

критической статьи. Правила оформления конспектов. Работа над рефератом. Использование 

справочной и критической литературы при подготовке к занятиям, написанию сочинения. 

Оформление цитат из печатных источников и материалов, размещенных в Интернете.  

А. Н. ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Драма «Гроза». 

Психологический, семейный и социальный конфликт в драме. Основные стадии развития 

действия. Прием антитезы в пьесе. Изображение «жестоких нравов», трагических сторон 

купеческого быта. Образы Волги и города Калинова. Катерина в системе образов. Внутренний 

конфликт Катерины. Народно-поэтическое и религиозное в образе Катерины. Нравственная 

проблематика пьесы. Тема греха, возмездия и покаяния. Смысл названия и символика пьесы. 

Жанровое своеобразие. Соединение драматического, сатирического, лирического и трагического в 

пьесе. Новаторство Островского-драматурга. 

Комедия «Таланты и поклонники». 

Жанр комедии в творчестве Островского. Тема искусства и образы провинциальных актеров в 
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пьесах драматурга. Люди театра и актерский быт в комедии. Особенности конфликта. Система 

образов персонажей. Смысл названия комедии. 

Драма «Гроза» в критике: Н. А. Добролюбов. «Луч света в темном царстве» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Мотивы русской драмы» (фрагменты). А. А. Григорьев. «После 

„Грозы“ Островского» (фрагменты). А. В. Дружинин. «„Гроза“ Островского» (фрагменты). 

Теория литературы. Драма. Внутренний конфликт. Интерпретация произведения в критике. 

Развитие речи. Подготовка вопросов для обсуждения проблематики драмы, соотношения 

конкретно-исторического и вневременного в произведении. Сочинение по драме 

А. Н. Островского «Гроза». Рецензия на спектакль по пьесе А. Н. Островского. 

Связь с другими видами искусства. Театральные и кинематографические версии пьес драматурга. 

Внеклассное чтение. А. Н. Островский. «Бесприданница», «Лес». 

«ЦЕЛОСТНЫЙ АНАЛИЗ ДРАМАТИЧЕСКОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ» (практикум) 

Обобщение навыков анализа драматических произведений. Специфика анализа драматического 

произведения (характеристика сценического действия, списка действующих лиц, диалогов и 

монологов персонажей, авторских ремарок и др.). Проблемы интерпретации драматического 

произведения (использование театральных версий пьесы в процессе ее анализа). Подготовка 

тезисного плана целостного анализа пьесы А. Н. Островского (по выбору). 

И. С. ТУРГЕНЕВ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Отцы и дети». 

Творческая история романа. Отражение в романе общественно-политической ситуации в России. 

Сюжет, композиция, система образов романа. Роль образа Базарова в развитии основного 

конфликта. Черты личности, мировоззрение Базарова. «Отцы» в романе: братья Кирсановы, 

родители Базарова. Смысл названия. Тема народа в романе. Базаров и его мнимые последователи. 

«Вечные» темы в романе (природа, любовь, искусство). Смысл финала романа. Авторская позиция 

и способы ее выражения. Поэтика романа, своеобразие его жанра. «Тайный психологизм»: 

художественная функция портрета, интерьера, пейзажа; прием умолчания. Базаров в ряду других 

образов русской литературы. 

Роман «Отцы и дети» в критике: Д. И. Писарев. «Базаров» 

(фрагменты). М. А. Антонович. «Асмодей нашего времени» (фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Отцы 

и дети“ И. С. Тургенева» (фрагменты). 

Теория литературы. Творческий путь писателя. Индивидуальный стиль. Скрытый психологизм. 

Композиция. «Вечные» проблемы. Авторская позиция. Заглавие произведения. Речевая 

характеристика персонажей. Интерпретация произведения в критике. 

Развитие речи. Письменная работа по анализу эпизода. Составление тезисного плана ответа на 

вопрос об одной из «вечных» тем в произведении. Выборочное конспектирование 

(реферирование) критической литературы. Сочинение по творчеству И. С. Тургенева. 

Внеклассное чтение. И. С. Тургенев. «Дворянское гнездо», «Песнь торжествующей любви». 

«КОНКРЕТНО-ИСТОРИЧЕСКОЕ И ВНЕВРЕМЕННОЕ 

В ЛИТЕРАТУРНОМ ПРОИЗВЕДЕНИИ» (практикум) 

Соотношение конкретно-исторического и вневременного в литературном произведении. 

Исторический контекст и формы его обнаружения в тексте (заголовочный комплекс, посвящения, 

эпиграфы, прямые указания места и времени действия, описания реальных исторический событий 

и конкретных исторических лиц, упоминания о них, аллюзии). «Вечные» темы в произведении. 

Подготовка плана сочинения об одной из «вечных» тем в ранее изученных произведениях 

А. Н. Островского, И. А. Гончарова, И. С. Тургенева. 

Н. Г. ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Что делать?». 

Эстетические взгляды Чернышевского и их отражение в романе. Полемическая направленность 

произведения. Особенности жанра и композиции. Изображение «допотопного мира» в романе. 

Образы «новых людей». Теория «разумного эгоизма». Образ «особенного человека» Рахметова. 

Художественная функция снов. Четвертый сон Веры Павловны как социальная утопия. Смысл 

финала романа. Место романа «Что делать?» в политической и литературной борьбе эпохи.  
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Теория литературы. Полемика. Образ читателя. Эзопов язык. Утопия в литературном 

произведении. 

Развитие речи. План сопоставительной характеристики образов Базарова и Рахметова. Сообщения 

о связи романа с историческими событиями, идейной и эстетической борьбой. 

Н. А. НЕКРАСОВ 

Жизнь и творчество. 

Стихотворения «Вчерашний день, часу в шестом...», «Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт 

и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «ОМуза! я у двери 

гроба!..», «Я не люблю иронии твоей...», «Блажен незлобивый поэт...», «Внимая ужасам 

войны...», «Рыцарь на час», «Сеятелям». 

Гражданский пафос поэзии Некрасова, ее основные темы, идеи и образы. Особенности 

некрасовского лирического героя. Своеобразие решения темы поэта и поэзии. Образ Музы в 

лирике Некрасова. Судьба поэта-гражданина. Тема народа. Утверждение красоты простого 

русского человека. Антикрепостнические мотивы. Сатирические образы. Решение «вечных» тем в 

поэзии Некрасова (природа, любовь, смерть). Художественные особенности и жанровое 

своеобразие лирики Некрасова. Развитие пушкинских и лермонтовских традиций. Новаторство 

поэзии Некрасова, ее связь с народной поэзией. Реалистический характер некрасовской поэзии.  

Поэма «Кому на Руси жить хорошо». 

История создания поэмы. Связь содержания произведения с историческими, политическими 

событиями, идейной и литературной борьбой. Сюжет, композиция, жанровое своеобразие поэмы. 

Русская жизнь в изображении Некрасова. Система образов поэмы. Образы правдоискателей и 

«народного заступника» Гриши Добросклонова. Сатирические образы помещиков. Смысл 

названия поэмы. Народное представление о счастье. Тема женской доли в поэме. Судьба Матрены 

Тимофеевны, смысл «бабьей притчи». Тема народного бунта. Образ Савелия, «богатыря 

святорусского». Фольклорная основа поэмы. Особенности стиля Некрасова. 

Теория литературы. Фольклорные традиции. Гражданская поэзия. Стиль. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворений наизусть. Устный ответ на вопрос о 

пушкинских традициях в поэзии Некрасова. Подбор цитат для устной характеристики стиля поэта. 

Сочинение по творчеству Н. А. Некрасова. 

Внеклассное чтение. Н. А. Некрасов. «Тишина». 

«АНАЛИЗ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ АВТОРА» (практикум) 

Повторение и обобщение сведений о стиле. Понятие индивидуального стиля. Анализ 

литературного произведения в аспекте стиля. Подготовка к сочинению о художественных 

особенностях творчества конкретного писателя (на материале творчества А. Н. Островского, 

И. А. Гончарова, И. С. Тургенева, Н. А. Некрасова). 

Н. С. ЛЕСКОВ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Повесть «Очарованный странник». 

Особенности сюжета и композиции повести. Религиозно-филрсофская основа в содержании 

произведения и в его художественной форме. Тема дороги и изображение этапов духовного пути 

личности (смысл странствий главного героя). Концепция народного характера. Образ Ивана 

Флягина. Тема трагической судьбы талантливого русского человека. Смысл названия повести. 

Особенности лесковской повествовательной манеры. 

Теория литературы. «Сквозные» мотивы. Сказ. Речевая характеристика. 

Развитие речи. Составление плана сочинения об особенностях композиции повести или образе 

главного героя, подбор цитат. Устный отзыв о самостоятельно прочитанном произведении.  

Внеклассное чтение. Н. С. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда». 

А. К. ТОЛСТОЙ 

Жизнь и творчество (обзор). 

Стихотворения «Двух станов не боец, но только гость случайный...», «Слеза дрожит в твоем 

ревнивом взоре...», «Против течения», «Государь ты наш батюшка...», «История государства 

Российского от Гостомысла до Тимашева». 

Своеобразие художественного мира А. К. Толстого. Связь творчества поэта с идейными и 

эстетическими исканиями эпохи. Основные темы, мотивы и образы поэзии. Взгляд на русскую 
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историю в произведениях Толстого. Влияние фольклорной и романтической традиции. Жанровое 

многообразие творческого наследия Толстого. 

Теория литературы. Художественный мир. Сатира. 

Развитие речи. Подготовка докладов по творчеству А. К. Толстого. 

Внеклассное чтение. А. К. Толстой. «Царь Федор Иоаннович». 

М. Е. САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «История одного города». 

Обличение деспотизма, невежества власти, бесправия и покорности народа. Сатирическая 

летопись истории Российского государства. Собирательные образы градоначальников и 

глуповцев. Образы Органчика и Угрюм-Бурчеева. Жанровое своеобразие «Истории...». 

Особенности композиции. Черты антиутопии в произведении. Смысл финала «Истории...». 

Своеобразие сатиры Салтыкова-Щедрина. Приемы сатирического изображения: сарказм, ирония, 

гипербола, гротеск, алогизм. Традиции русской сатиры в творчестве Салтыкова-Щедрина. 

Теория литературы. Сатира. Антиутопия. Гротеск. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о художественной функции гротеска в романе. 

Подбор цитат к сочинению, посвященному приемам сатирического изображения. Сочинение по 

творчеству М. Е. Салтыкова-Щедрина. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к произведениям писателя. 

Внеклассное чтение. М. Е. Салтыков-Щедрин. «Господа Головлевы». 

Ф. М. ДОСТОЕВСКИЙ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Преступление и наказание». 

Замысел романа и его воплощение. Особенности сюжета и композиции. Своеобразие жанра. 

Проблематика, система образов романа. Теория Раскольникова и ее развенчание. Раскольников и 

его «двойники». Образы «униженных и оскорбленных». Образ старухи-процентщицы. 

Второстепенные персонажи. Образы детей. Приемы создания образа Петербурга. Образ Сонечки 

Мармеладовой и проблема нравственного идеала автора. Библейские мотивы и образы в романе. 

Тема гордости и смирения. Портрет, пейзаж, интерьер и их художественная функция. Роль 

эпилога. «Преступление и наказание» как философский роман. Полифонизм романа, столкновение 

разных «точек зрения». Проблема нравственного выбора. Смысл названия. Психологизм прозы 

Достоевского. Роль внутренних монологов, снов и видений героев в романе. Язык романа. 

Злободневное, конкретно-историческое и вечное, вневременное в произведениях писателя. 

Художественные открытия Достоевского и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Преступление и наказание» в критике: Н. Н. Страхов. «Преступление и наказание» 

(фрагменты). Д. И. Писарев. «Борьба за жизнь» (фрагменты). 

Теория литературы. Художественное своеобразие. Открытый психологизм. Полифонизм. 

Авторская позиция. Персонажи-«двойники» и персонажи-«антиподы». Портрет, пейзаж, интерьер, 

внутренние монологи, сны героев. Эпилог. Аллюзия. 

Связь с другими видами искусства. Экранизации и театральные постановки произведений 

Ф. М. Достоевского. 

Развитие речи. Подготовка материалов для обсуждения философских и социальных источников 

теории Раскольникова, соотношения конкретно-исторического и вечного в романе. Объяснение 

художественной функции аллюзий. Сообщение об особенностях стиля писателя. Сочинение по 

творчеству Ф. М. Достоевского. 

Внеклассное чтение. Ф. М. Достоевский. «Идиот», «Великий инквизитор» (из романа «Братья 

Карамазовы»). 

«ПСИХОЛОГИЗМ КАК СТИЛЕВОЕ ЯВЛЕНИЕ В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ» (практикум) 

 

Обобщение представлений о психологизме. Психологизм скрытый и открытый. Приемы 

психологического изображения: психологический анализ (в форме авторского повествования, 

описаний и комментариев) и самоанализ (в форме внутренних монологов, дневников, писем). 

Художественная функция снов и видений героев. Подготовка к сочинению об особенностях 

психологизма в ранее изученных произведениях И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, 

Ф. М. Достоевского. 
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Л. Н. ТОЛСТОЙ 

Жизнь и творчество. 

Роман «Война и мир». 

История создания. Жанровое своеобразие романа. Особенности композиции, антитеза как 

центральный композиционный прием. Система образов в романе и нравственная концепция 

Толстого, его критерии оценки личности. «Внутренний человек» и «внешний человек». Путь 

идейно-нравственных исканий князя Андрея Болконского и Пьера Безухова. Образ Платона 

Каратаева и авторская концепция «общей жизни». Изображение светского общества. «Мысль 

народная» и «мысль семейная» в романе. Семейный уклад жизни Ростовых и Болконских. Наташа 

Ростова и княжна Марья как любимые героини Толстого. Роль эпилога. Тема войны в романе. 

Толстовская философия истории. Военные эпизоды в романе. Шенграбенское и Аустерлицкое 

сражения и изображение Отечественной войны 1812 года. Бородинское сражение как идейно-

композиционный центр романа. Картины партизанской войны, значение образа Тихона 

Щербатого. Русский солдат в изображении Толстого. Проблема национального характера. Образы 

Тушина и Тимохина. Проблема истинного и ложного героизма. Кутузов и Наполеон как два 

нравственных полюса. Москва и Петербург в романе. Психологизм романа. Приемы изображения 

душевного мира героев («диалектики души»). Роль портрета, пейзажа, диалогов и внутренних 

монологов в романе. Смысл названия и поэтика романа-эпопеи. Художественные открытия 

Толстого и мировое значение творчества писателя. 

Роман «Война и мир» в критике: П. В. Анненков. «Исторические и эстетические вопросы в 

романе графа Л. Н. Толстого „Война и мир“» (фрагменты). Н. Н. Страхов. «„Война и мир“ 

Л. Н. Толстого» (фрагменты). 

Теория литературы. Роман-эпопея. Композиция. Антитеза. Открытый психологизм. Внутренний 

монолог. Эпилог. 

Развитие речи. Письменный анализ эпизода (по выбору). Цитатный план ответа на вопрос о 

нравственных исканиях одного из героев романа-эпопеи. Подбор цитат из справочной, 

критической, научной литературы о жанровом своеобразии романа-эпопеи. Сочинение по 

творчеству Л. Н. Толстого. 

Связь с другими видами искусства. Иллюстрации к роману. Кинофильм режиссера 

С. Ф. Бондарчука «Война и мир». 

Внеклассное чтение. Л. Н. Толстой. «Анна Каренина». 

«АНАЛИЗ РОМАНА В АСПЕКТЕ ЖАНРА» (практикум) 

Обобщение представлений о романе как об одном из самых распространенных эпических жанров 

и о жанровых разновидностях романа. Роман-эпопея, его основные жанровые признаки. 

Составление тезисного плана анализа жанрового своеобразия одного из изученных романов 

(И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого). 

А. П. ЧЕХОВ 

Жизнь и творчество. 

Рассказы «Попрыгунья», «Студент», «Дом с мезонином», «Ионыч», «Человек в футляре», 

«Крыжовник», «О любви», «Случай из практики», «Дама с собачкой», 

«Невеста». Повесть «Палата № 6». 

Проблема периодизации творчества Чехова. Эволюция повествовательной манеры. Сочетание 

трагического и комического, высокого и низкого, идеального и обыденного в художественном 

мире Чехова. Темы, сюжеты и проблематика чеховских рассказов. Традиция русской классической 

литературы в решении темы «маленького человека» и ее отражение в прозе Чехова. Тема 

пошлости и неизменности обыденной жизни. Проблема ответственности человека за свою судьбу. 

Утверждение красоты человеческих чувств и отношений, творческого труда как основы 

подлинной жизни. Тема любви в чеховской прозе. Психологизм прозы Чехова. Роль 

художественной детали, лаконизм повествования, чеховский пейзаж, скрытый лиризм, 

импрессионистичность описаний, подтекст. Значение творческого наследия Чехова для мировой 

литературы и театра. 

Теория литературы. Литературная традиция. Авторская позиция и способы ее выражения. 

Трагическое и комическое. Скрытый психологизм. Художественная деталь. 

Развитие речи. Доклад по биографии и творчеству А. П. Чехова. Подбор фрагментов из 

воспоминаний современников о писателе. Составление тезисного плана целостного анализа 
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одного из рассказов А. П. Чехова. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Черный монах». 

Драма «Три сестры». 

Новаторство Чехова-драматурга. Своеобразие конфликта. Система образов. Тема неизменности 

жизни, ее обыденности. Мечты и реальность в пьесе. Тема будущего и ее своеобразное 

воплощение в монологах героев. Смысл финала пьесы. Особенности чеховского диалога. 

Символический подтекст. Элементы поэтики абсурда. 

Теория литературы. Традиции и новаторство. Внутренний конфликт. Подтекст. 

Развитие речи. Рецензия на театральную постановку пьесы. Реферат о художественном 

своеобразии одной из пьес А. П. Чехова. 

Комедия «Вишневый сад». 

Особенности сюжета и конфликта пьесы. Система образов. Символический смысл образа 

вишневого сада. Тема прошлого, настоящего и будущего России в пьесе. Раневская и Гаев как 

представители уходящего в прошлое усадебного быта. Образы Лопахина, Пети Трофимова и Ани. 

Тип героя-«недотепы». Образы слуг (Яша, Дуняша, Фирс). Роль авторских ремарок в пьесе. Смысл 

финала. Особенности диалога. «Подводное течение». Символический подтекст пьесы. 

Своеобразие жанра. Традиционное и новаторское в драматургии Чехова. 

Теория литературы. Жанровое своеобразие. Подтекст. Ремарки. Символика. 

Развитие речи. Подбор цитат и составление плана устной характеристики заглавного образа. 

Сопоставление речевых характеристик персонажей-«двойников». Анализ эпизода и 

характеристика психологического состояния его участников. Письменный ответ на вопрос об 

особенностях чеховского подтекста. Сочинение по творчеству А. П. Чехова. 

Связь с другими видами искусства. Театральные постановки пьес А. П. Чехова. 

Внеклассное чтение. А. П. Чехов. «Чайка». 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

«СИМВОЛИЗМ ВО ФРАНЦУЗСКОЙ ПОЭЗИИ» (обзор) 

Ш. Бодлер 

«Альбатрос», «Соответствия». 

А. Рембо 

«Ощущение», «Гласные», «Пьяный корабль». 

П. Верлен 

«Морское», «Искусство поэзии». 

С. Малларме 

«Лазурь», «Живой, нетронутый, прекрасный и поныне...». 

Значение творчества Бодлера для формирования концепции символизма. Традиции романтизма в 

эстетике французского символизма. Понятие символа. Основные темы, мотивы и образы 

символистской поэзии. Символизм в контексте культуры эпохи. Французский символизм и 

русский символизм. 

Теория литературы. Символ. Символизм. 

Развитие речи. Подготовка тезисов доклада о поэте-символисте по справочной литературе и с 

использованием ресурсов Интернета, подбор цитат к докладу. 

Г. ИБСЕН 

Слово о писателе. 

Драма «Кукольный дом». 

Социальная и нравственная проблематика «драмы идей». Проблемы социального неравенства и 

прав женщины. Жанровое своеобразие драмы. Изображение жизни-игры, образ Норы и 

символический образ «кукольного дома». Ретроспективная композиция. Смысл финала драмы. 

Теория литературы. Психологическая драма. 

Развитие речи. Устный ответ на вопрос об актуальности социальных и нравственных проблем, 

поднятых в драме Г. Ибсена. Рецензия на театральную постановку пьесы зарубежного драматурга. 

Внеклассное чтение. Г. Ибсен. «Привидения». 

 

Тематическое планирование «ЛИТЕРАТУРА» 10  класс. 

3 ч в неделю; 35 учебных недель 
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Номер 

раздела 

Название Количеств

о часов 

1 Литературный процесс. Литературное произведение в историко-

культурном контексте. 

1 

2 Литература первой половины 19 века 4 

3 Из зарубежной литературы второй половины 19 века 3 

4 Русская литература второй половины 19 века 43 

5 Жанр романа в мировой литературе  4 

6 Из русской литературы второй половины 19 века 48 

7 Символы в мировой литературе  2 

 Итого  105 

Рабочая программа учебного предмета «Литература»11 класс 

Литература. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников под редакцией В.Ф. Чертова. 10-11 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / В.Ф. Чертов и др. М. : Просвещение, 2021 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

 

Личностные результаты: 

• воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России; осознание своей этнической принадлежности, знание истории, языка, 

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

человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной 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 ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов; 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

• формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

• освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

• развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

• формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими товарищами в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

• формирование основ экологической культуры на основе признания ценности жизни 

во всех ее проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 
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• осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценностей 

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

• развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности; 

• умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

• смысловое чтение; 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 с учетом 

интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

• формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

• понимание ключевых проблем изученных произведений русских писателей и поэтов 

XX вв., зарубежной литературы I и II половин ХХ века; 

• понимание связи литературных произведений с эпохой их написания, выявление 

заложенных в них вневременных, непреходящих нравственных ценностей и их 

современного звучания; 

• умение анализировать литературное произведение: определять его принадлежность 

к одному из литературных родов и жанров; понимать и формулировать тему, идею, 

нравственный пафос литературного произведения; характеризовать его героев, 

сопоставлять героев одного или нескольких произведений; 

• определение в произведении элементов сюжета, композиции, изобразительно-

выразительных средств языка, понимание их роли в раскрытии идейно-художественного 

содержания произведения (элементы филологического анализа); владение элементарной 

литературоведческой терминологией при анализе литературного произведения; 

• приобщение к духовно-нравственным ценностям русской литературы и культуры, 

сопоставление их с духовно-нравственными ценностями других народов; 

• формулирование собственного отношения к произведениям литературы, их оценка; 

• умение интерпретировать (в отдельных случаях) изученные литературные 

произведения; 

• понимание авторской позиции и свое отношение к ней; 

• восприятие на слух литературных произведений разных жанров, осмысленное 

чтение и адекватное восприятие; 
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• умение пересказывать прозаические произведения или их отрывки с использованием 

образных средств русского языка и цитат из текста, отвечать на вопросы по 

прослушанному или прочитанному тексту, создавать устные монологические высказывания 

разного типа, вести диалог; 

• написание изложений и сочинений на темы, связанные с тематикой, проблематикой 

изученных произведений; классные и домашние творческие работы; рефераты на 

литературные и общекультурные темы; 

• понимание образной природы литературы как явления словесного искусства; 

эстетическое восприятие произведений литературы; формирование эстетического вкуса; 

понимание русского слова в его эстетической функции, роли изобразительно-выразительных 

языковых средств в создании художественных образов литературных произведен 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Введение (1 ч.) Особенности литературного процесса рубежа веков. 

Художественный мир русской литературы 20 века. 

ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА XX ВЕКА (3ч) 

Дж. Б. ШОУ 

Слово о писателе. Пьеса «Пигмалион». Современная интерпретация мифа о Пигмалионе. 

Своеобразие конфликта в пьесе. Англия в изображении Шоу. Парадоксы жизни и человеческих 

судеб в мире условностей и мнимых ценностей. Чеховские традиции в творчестве Шоу. 

Теория литературы. Интеллектуальная драма. Ирония. Эпическое начало в драматургии. 

Г. АПОЛЛИНЕР 

 Слово о поэте. Стихотворения «Мост Мирабо», «Прощание». 

 Непосредственность чувств, характер лирического переживания в поэзии Г. Аполлинера. 

Музыкальность стиха. Особенности ритмики и строфики. Эксперименты в области стихотворной 

формы. 

Теория литературы. Новаторство в области поэтической формы. Поэтический эксперимент. 

Ф. КАФКА. Слово о писателе. Новелла «Превращение». Концепция мира и человека. 

Биографическая основа и литературные источники сюжета. Особенности повествования. 

Использование фантастических, гротескных изобразительных форм. Своеобразие стиля Кафки. 

Теория литературы. Модернизм. Гротеск. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX ВЕКА 

Русская литература конца XIX — начала XX века в контексте мировой культуры. Философские и 

эстетические искания эпохи. Реализм и модернизм как доминанты литературного процесса. 

Серебряный век русской поэзии. Многообразие творческих индивидуальностей. Поиски и 

эксперименты, художественные открытия. Литературные манифесты и художественная практика. 

Особенности литературной жизни. Исторические события (Первая мировая война, революции в 

России) и их влияние на литературу. 

Русская литература первой половины ХХ века (78ч). 

«РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ» 

Д. С. Мережковский «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» 

(фрагменты). 

Ф. К. СОЛОГУБ. «Свет и тени». 

В. Я. БРЮСОВ. «Юному поэту», «Я люблю». 

К. Д. БАЛЬМОНТ. «Я мечтою ловил уходящие тени...», «Безглагольность», «Я в этот мир 

пришел, чтоб видеть солнце...». 

А. БЕЛЫЙ. «Петербург» (главы «Я гублю без возврата», «Невский проспект»). 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на творчество 

русских символистов. Связь с романтизмом. Понимание символа символистами (задача 

предельного расширения значения слова, открытие тайн как цель нового искусства). 

Конструирование мира в процессе творчества, идея «творимой легенды». Тема поэта и поэзии. 

Музыкальность стиха. «Старшие символисты» (В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. К. Сологуб) и 

«младосимволисты» (А. Белый, А. А. Блок). Символизм как ведущее течение русского 

модернизма. 

А. А. БЛОК. Жизнь и творчество. Стихотворения «Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, 

аптека...», «В ресторане», «Река раскинулась. Течет, грустит лениво...» (из цикла «На поле 
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Куликовом»), «На железной дороге», «Фабрика», «Вхожу я в темные храмы...», «О доблестях, о 

подвигах, о славе...», «О, я хочу безумно жить...», «Скифы». 

Собрание стихотворений Блока как «трилогия вочеловечения». Мотивы и образы ранней поэзии, 

излюбленные символы Блока. Образ Прекрасной Дамы. Романтический мир раннего Блока, 

музыкальность его стихотворений. Тема города в творчестве Блока. Образы «страшного мира». 

Соотношение идеала и действительности в лирике Блока. Тема России и ее исторического пути в 

цикле «На поле Куликовом» и стихотворении «Скифы». Лирический герой поэзии Блока, его 

эволюция. Особенности стиля Блока. Блок и русская поэзия XX века. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы, авторский опыт осмысления событий революции. 

Соотношение конкретно-исторического и условно-символического планов в поэме. Сюжет поэмы, 

своеобразие композиции. Строфика, интонации, ритмы поэмы, ее основные символы. Система 

образов. Развитие образа двенадцати. Образ Христа и многозначность финала поэмы. Авторская 

позиция и способы ее выражения в поэме. Проблема художественного метода Блока. 

Теория литературы. Поэма. Лирический цикл. Лирический герой. Символ. 

И. А. БУНИН. Жизнь и творчество. Стихотворения «Вечер», «Последний шмель», «Седое небо 

надо мной...». Философичность и тонкий лиризм поэзии Бунина. Пейзажная лирика поэта. 

Живописность и лаконизм бунинского поэтического слова. Традиционные темы русской поэзии в 

лирике Бунина. Реалистические традиции. 

Рассказы «Холодная осень», «Господин из Сан-Франциско», 

Развитие традиций русской классической литературы в прозе Бунина. Тема угасания «дворянских 

гнезд» в рассказе «Антоновские яблоки». Исследование национального характера. «Вечные» темы 

в рассказах Бунина (счастье и трагедия любви, связь человека с миром природы, вера и память о 

прошлом). Психологизм бунинской прозы. Принципы создания характера. Соотношение текста и 

подтекста. Роль художественной детали. Символика бунинской прозы. Своеобразие стиля Бунина.  

Теория литературы. Аллюзия. Реалистическая символика. 

Целостный анализ лирического стихотворения. Письменный ответ на вопрос об особенностях 

психологизма в одном из рассказов писателя. Сочинение по творчеству И. А. Бунина. 

М. ГОРЬКИЙ. Жизнь и творчество. Рассказ «Старуха Изергиль». Проблема героя в прозе 

писателя. Тема поиска смысла жизни. Проблемы гордости и свободы. Соотношение 

романтического идеала и действительности в философской концепции Горького. Прием 

контраста, особая роль пейзажа и портрета в рассказах писателя. Особенности стиля. Горький и 

русская литература XX века. 

Пьеса «На дне». Сотрудничество писателя с Художественным театром. «На дне» как социально-

философская драма. Смысл названия пьесы. Система образов. Судьбы ночлежников. Проблема 

духовной разобщенности людей. Образы хозяев ночлежки. Лука и Сатин, философский спор о 

человеке. Проблема счастья в пьесе. Особенности композиции пьесы. Особая роль авторских 

ремарок, песен, притч, литературных цитат. Новаторство Горького-драматурга. Афористичность 

языка. 

Теория литературы. Романтическое и реалистическое в художественном мире писателя. 

Исторический, биографический, литературный контекст творчества писателя. Традиция и 

новаторство. 

Развитие речи. Подготовка сообщений о биографии писателя. Подбор фрагментов воспоминаний о 

писателе. Составление вопросов к дискуссии о правде и лжи, цитатная подборка по теме. 

Аннотирование новейших публикаций, посвященных биографии и творчеству писателя. 

Сочинение по творчеству М. Горького. 

А. И. КУПРИН. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказ «Гранатовый браслет». Своеобразие сюжета рассказа. Споры героев об истинной, 

бескорыстной любви. Утверждение любви как высшей ценности. Трагизм решения любовной 

темы в рассказе. Мотив пробуждения души. Символический смысл художественных деталей, 

поэтическое изображение природы. Мастерство психологического анализа. Роль эпиграфа в 

рассказе. Смысл финала. Традиции русской классической литературы в прозе Куприна. 

Теория литературы. Психологизм. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о заглавном образе рассказа. Отзыв о самостоятельно 

прочитанном произведении А. И. Куприна. 

Е. И. ЗАМЯТИН. Жизнь и творчество (обзор). 

Роман «Мы». История создания и публикации романа. Жанровое своеобразие. Проблематика и 
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система образов, центральный конфликт романа. Особенности композиции. Характер 

повествования. Символические образы. Смысл финала. Своеобразие языка романа. Жанр 

антиутопии в мировой и русской литературе. 

Теория литературы. Антиутопия. 

Развитие речи. Сообщения об утопии и антиутопии в мировой и русской литературе. 

В. В. НАБОКОВ. «Слово». Творческий путь В. В. Набокова (обзор с привлечением произведений 

автора) Рассказ «Слово» - начало бездорожья героев Набокова. 

И. С. ШМЕЛЁВ. «Лето Господне» (фрагменты). Этапы жизни и творчества писателя. 

Национально-историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве. 

«Цитаты и реминисценции в литературном произведении» (практикум). Систематизация 

сведений о цитатах и реминисценциях как самых распространенных формах интертекстуальности. 

Художественные функции цитат и реминисценций. Проблема художественных взаимодействий и 

своеобразных диалогических отношений между текстами. Постижение скрытых смыслов как одна 

из основных задач анализа интертекстуальных связей литературного произведения (на примере 

ранее изученных произведений). 

«ПОЭЗИЯ АКМЕИЗМА» 

Н. С. ГУМИЛЁВ. Ранняя и зрелая лирика. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на 

русскую поэзию XX в. Понятия «лирический герой-маска», «неоромантизм». Стихотворения 

«Жираф», «Волшебная скрипка», «Заблудившийся трамвай». 

О. Э. МАНДЕЛЬШТАМ. 

«Бессонница. Гомер. Тугие паруса...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слез...». Полемика с символизмом. Литературные манифесты акмеистов. 

Утверждение акмеистами красоты земной жизни, возвращение к «прекрасной ясности», создание 

зримых образов конкретного мира. Идея поэта-ремесленника. «Цех поэтов» (Н. С. Гумилев, С. М. 

Городецкий, О. Э. Мандельштам, А. А. Ахматова, В. И. Нарбут, М. А. Зенкевич). 

Неоромантические тенденции в поэзии Гумилева. Лирический герой. Особенности эволюции 

художественного метода Гумилева. Историзм поэтического мышления Мандельштама, 

ассоциативная манера письма. Представление о поэте как хранителе культуры. Мифологические и 

литературные образы в поэзии Мандельштама. 

Теория литературы. Литературная полемика. Литературный манифест. Акмеизм. 

Развитие речи. Сообщение о биографии поэта (по выбору). Письменный анализ стихотворения в 

заданном аспекте. 

А. А. АХМАТОВА. Жизнь и творчество. Стихотворения «Песня последней встречи», «Смятение», 

«Я научилась просто, мудро жить...», «Муза ушла по дороге...», «Под крышей промерзшей пустого 

жилья...», «Мне голос был. Он звал утешно...», «Мне ни к чему одические рати...», «Родная 

земля». 

Ахматова и акмеизм. Отражение в лирике Ахматовой глубины человеческих переживаний. 

Психологизм ахматовской лирики. Темы любви и искусства. Патриотизм и гражданственность 

поэзии Ахматовой. Пушкинские традиции. Разговорность интонации и музыкальность стиха. 

Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике Ахматовой. 

Поэма «Реквием». Историческая основа, история создания и публикации. Смысл названия поэмы, 

отражение в ней личной трагедии и общенародного горя. Библейские мотивы и образы в поэме. 

Победа исторической памяти над забвением как основной пафос «Реквиема». Особенности жанра 

и композиции поэмы, роль эпиграфа, посвящения и эпилога. Художественная функция аллюзий и 

реминисценций. 

Теория литературы. Лирический цикл. Традиция. Аллюзия. Реминисценция. Дольник. 

Развитие речи. Выразительное чтение наизусть стихотворений. Целостный анализ лирического 

произведения. Сочинение по творчеству А. А. Ахматовой. 

И. СЕВЕРЯНИН. «Эпилог» («Я, гений Игорь-Северянин...»), «Двусмысленная слава». 

В. В. Хлебников. «Заклятие смехом», «Бобэоби пелись губы...», «Еще раз, еще раз...». 

Манифесты футуризма «Пощечина общественному вкусу», «Слово как таковое». Поэт как 

миссионер «нового искусства». Декларация о разрыве с традицией, абсолютизация «самовитого» 

слова, приоритет формы над содержанием, вторжение грубой лексики в поэтический язык, 

неологизмы, эпатаж. Звуковые и графические эксперименты футуристов. Группы русских 

футуристов: «Гилея» (кубофутуристы В. В. Маяковский, В. Хлебников, братья Д. и Н. Бурлюки и 

др.), эгофутуристы (И. Северянин, Г. В. Иванов и др.), «Мезонин поэзии» (В. Г. Шершеневич, Р. 
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Ивнев и др.), «Центрифуга» (С. П. Бобров, Б. Л. Пастернак и др.). Особенности поэтического 

языка, словотворчество в лирике И. Северянина и В. Хлебникова. 

Теория литературы. Литературные манифесты. Футуризм. Формальные эксперименты. 

Словотворчество. 

Развитие речи. Цитатная подборка из манифестов и поэтических произведений футуристов для 

устной характеристики их художественного мира. Анализ стихотворения в заданном аспекте. 

В. В. МАЯКОВСКИЙ. Жизнь и творчество. Стихотворения «Нате!», «Послушайте!», «Скрипка и 

немножко нервно», «Лиличка!», «Ода революции», «Разговор с фининспектором о поэзии», 

«Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне Яковлевой». 

Маяковский и футуризм. Лирический герой. Дух бунтарства, вызов миру обывателей, элементы 

эпатажа в ранней лирике. Мотив одиночества поэта. Поэт и революция, пафос революционного 

переустройства мира. Новаторство Маяковского (ритмика, рифма, неологизмы, гиперболичность, 

пластика образов, неожиданные метафоры, необычность строфики и графики стиха). Особенности 

любовной лирики. Тема поэта и поэзии, осмысление проблемы художника и времени. 

Сатирические образы в раннем и позднем творчестве Маяковского. Жанровое и стилевое 

своеобразие лирики Маяковского. 

Теория литературы. Художественный мир. Поэтическое новаторство. Словотворчество. 

Тоническое стихосложение. Акцентный стих. 

Развитие речи. Доклады о биографии и творчестве В. В. Маяковского на основе справочной, 

мемуарной, научной литературы и материалов, размещенных в Интернете. Тезисы ответа на 

вопрос о соотношении традиционного и новаторского в ранней и поздней лирике поэта. Подбор 

цитат к сочинению, посвященному анализу одной из глав поэмы «Облако в штанах». Сочинение 

по творчеству В. В. Маяковского. 

C. А. ЕСЕНИН. Жизнь и творчество. Стихотворения «Гой ты, Русь, моя родная!..», «Я покинул 

родимый дом...», «Сорокоуст», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Письмо к матери», «Мы теперь 

уходим понемногу...», «Собаке Качалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ ты моя, 

Шаганэ...», «Русь Советская». 

Традиции русского фольклора и классической литературы в лирике Есенина. Есенин и 

новокрестьянские поэты. Тема родины в поэзии Есенина. Отражение в лирике особой связи 

природы и человека. Особенности есенинского восприятия и изображения природы. Образ 

русской деревни в ранней и поздней лирике. Антитеза «город — деревня». «Сквозные» образы 

лирики Есенина. Жизнеутверждающее начало и трагический пафос поэзии Есенина. Тема 

быстротечности человеческого бытия в поздней лирике поэта. Сложность характера и 

психологического состояния лирического героя. Народно-песенная основа, музыкальность лирики 

Есенина. 

Теория литературы. Лирический герой. Антитеза. Цветопись. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос о природных образах в есенинской поэзии. 

Целостный анализ лирического произведения. Реферат об особенностях стиля поэта. Сочинение 

по творчеству С. А. Есенина. 

М. И. ЦВЕТАЕВА. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Моим стихам, написанным так 

рано...», «Стихи к Блоку» («Имя твое — птица в руке...»), «Кто создан из камня, кто создан из 

глины...», «Идешь, на меня похожий...», «Роландов Рог». 

Основные темы творчества Цветаевой. Конфликт быта и бытия, времени и вечности. Поэзия как 

напряженный монолог-исповедь. Фольклорные и литературные образы и мотивы в лирике 

Цветаевой. Своеобразие цветаевского поэтического стиля. 

Теория литературы. Стиль. Поэтический синтаксис. 

Развитие речи. Анализ лирического стихотворения в заданном аспекте. 

Б.Л. ПАСТЕРНАК. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Февраль. Достать чернил и 

плакать!..», «Определение поэзии», «Во всем мне хочется дойти...», «Гамлет», «Зимняя ночь», 

«Снег идет», «Гефсиманский сад», «Быть знаменитым некрасиво...». 

Поэтическая эволюция Пастернака как движение к «немыслимой простоте» поэтического слова. 

Тема поэта и поэзии (искусство как ответственность, судьба художника и его роковая 

обреченность на страдания). Философская глубина лирики Пастернака. Тема человека и природы. 

Сложность настроения лирического героя. Соединение патетической интонации и разговорного 

языка. 

Роман «Доктор Живаго» (обзорное изучение с анализом фрагментов). История создания и 
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публикации романа. Жанровое своеобразие и композиция романа, соединение в нем эпического и 

лирического начал. Система образов романа. Образ Юрия Живаго. Женские образы. Цикл 

«Стихотворения Юрия Живаго» и его связь с общей проблематикой романа. Традиции русской и 

мировой классической литературы в творчестве Пастернака. 

Теория литературы. Лирический герой. Поэтика. Эпическое и лирическое. Стихотворный цикл. 

Творческий практикум «Имя собственное в литературном произведении». 

Обобщение сведений о художественной функции имени собственного в литературном 

произведении. Антропонимы и топонимы. Имя собственное в заглавии произведения. Имя и 

фамилия персонажа как своеобразный ключ к подтексту, средство актуализации 

интертекстуальных связей произведения, постижения скрытых смыслов. Подготовка сообщений о 

роли имен собственных в ранее изученных произведениях. 

М. А. БУЛГАКОВ. Жизнь и творчество. Роман «Мастер и Маргарита». История создания и 

публикации романа. Своеобразие жанра и композиции романа. Прием «роман в романе». Роль 

эпиграфа. Притчевая основа романа. Эпическая широта и сатирическое начало в романе. 

Сочетание реальности и фантастики. Москва и Ершалаим. Образы Воланда и его свиты. 

Библейские мотивы и образы в романе. Человеческое и божественное в облике Иешуа. Образ 

Левия Матвея и тема ученичества. Образ Иуды и проблема предательства. Фигура Понтия Пилата 

и тема совести. Проблема нравственного выбора в романе. Тема любви. Образ Маргариты. 

Проблема творчества и судьбы художника. Образ Мастера. Смысл финальной главы романа. 

Теория литературы. Композиция. Фантастика. Художественный метод. 

Развитие речи. Сообщение о проблематике романа и особенностях стиля писателя. Тезисный план 

сочинения о соотношении конкретно-исторического и вневременного в романе. Сочинение по 

творчеству М. А. Булгакова. 

А. П. ПЛАТОНОВ. Жизнь и творчество. Повесть «Котлован».Традиции Гоголя и Салтыкова-

Щедрина в прозе Платонова. Высокий пафос и острая сатира. Идея «общей жизни» как основа 

сюжета повести. Конкретно-исторический и условно-символический планы в произведении. Герои 

Платонова. Тема детства и тема смерти в повести. Символический образ котлована. Самобытность 

стиля писателя. 

Теория литературы. Утопия и антиутопия. Символ. Стиль. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об индивидуальном стиле А. П. Платонова. 

М. А. ШОЛОХОВ. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». История создания романа. Широта 

эпического повествования. Авторская позиция. Система образов в романе. Семья Мелеховых, быт 

и нравы донского казачества. Глубина постижения исторических процессов в романе. 

Изображение Гражданской войны как общенародной трагедии. Тема разрушения семейного и 

крестьянского укладов. Путь Григория Мелехова как поиск правды жизни. «Вечные» темы в 

романе: человек и история, война и мир, личность и масса. Утверждение высоких человеческих 

ценностей. Женские образы. Функция пейзажа в романе. Роль народных песен. Смысл финала. 

Художественное своеобразие романа. Язык прозы Шолохова. Традиции классической литературы 

XIX века в романе. 

Теория литературы. Трагическое и комическое. Роман-эпопея. Эпиграф. 

Развитие речи. Письменный ответ на вопрос об историческом контексте творчества писателя. 

Характеристика особенностей стиля писателя. Анализ документализма как одной из стилевых 

доминант в романе. Анализ эпизода. Аннотирование новейших публикаций, посвященных 

биографии и творчеству писателя. 

«ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XX ВЕКА» (2ч) 

Дж. СЭЛИНДЖЕР. «Над пропастью во ржи». 

У. ЭКО. «Имя розы». 

Основные тенденции в развитии зарубежной литературы второй половины XX века. Развитие 

реалистических традиций. Философская, социальная и нравственная проблематика. Проблемы 

отчужденности, самопознания, нравственного выбора. Обращение писателей к парадоксам бытия. 

Взаимодействие реального и фантастического, современности и мифа. 

Теория литературы. Миф в литературном произведении. 

Развитие речи. Доклад об одном из зарубежных писателей — лауреатов Нобелевской премии в 

области литературы. 

Русская литература второй половины ХХ века (17ч). 

А.Т.ТВАРДОВСКИЙ. Жизнь и творчество (обзор). 
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Стихотворения «Вся суть в одном-единственном завете...», «Памяти матери», «Дробится рваный 

цоколь монумента...», «О сущем», «В чем хочешь человечество вини...». 

Фольклорные и литературные традиции в поэзии Твардовского. Темы, образы и мотивы лирики. 

Исповедальный характер поздней лирики. Служение народу как ведущий мотив творчества поэта. 

Историческая тема и тема памяти. 

Теория литературы. Лирический герой. Исповедь. 

Развитие речи. Выразительное чтение стихотворения наизусть. Целостный анализ лирического 

стихотворения. Сообщения о творчестве А. Т. Твардовского. 

Тема Великой Отечественной войны в русской литературе (обзор) (3ч). 

К. ВОРОБЬЁВ. «Убиты под Москвой»; 

Б. ВАСИЛЬЕВ. «А зори здесь тихие…»; 

Б.Л. БОГОМОЛОВ. «Момент истины (В августе сорок четвёртого…). 

Изображение событий военного времени в произведениях писателей и поэтов, участников 

Великой Отечественной войны. Лирика и публицистика военных лет. Своеобразие 

«лейтенантской» прозы. Художественное исследование психологии человека в условиях войны. 

Документальная проза о войне. Военная тема в литературе русской эмиграции. 

Теория литературы. Документализм. 

Развитие речи. Письменный ответ об особенностях изображения реального исторического 

события в одном из эпических произведений о Великой Отечественной войне. 

В. М. ШУКШИН. Жизнь и творчество (обзор). 

Рассказы «Крепкий мужик». Изображение народного характера и народной жизни в рассказах. 

Диалоги в шукшинской прозе. Особенности повествовательной манеры Шукшина. 

Теория литературы. Рассказ. Повествователь. 

Развитие речи. Целостный анализ одного из рассказов В. М. Шукшина. 

А. И. СОЛЖЕНИЦЫН. Жизнь и творчество (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». 

Своеобразие раскрытия «лагерной» темы в повести. Проблема русского национального характера 

в контексте трагической эпохи. 

Теория литературы. Повесть. Повествователь. 

Развитие речи. План устного ответа на вопрос о значении исторического и биографического 

контекста для понимания идейного содержания произведения. 

Творческий практикум: сопоставительный анализ рассказов. 

Нравственная проблематика русской прозы второй половины ХХ века (5ч.) 

И. А. БРОДСКИЙ. Жизнь и творчество (обзор). Стихотворения «Воротишься на родину. Ну что 

ж...», «Сонет» («Как жаль, что тем, чем стало для меня...»). 

Лирический герой, своеобразие поэтического мышления и стиля Бродского. Оригинальная 

трактовка традиционных тем русской и мировой поэзии. Жанровое своеобразие лирических 

стихотворений. Неприятие абсурдного мира и тема одиночества человека в «заселенном 

пространстве». Бродский и постмодернизм. 

Теория литературы. Лирический герой. 

Развитие речи. Письменная работа о сочетании традиционного и новаторского в поэзии И. А. 

Бродского. 

В.Т. ШАЛАМОВ. Жизнь и творчество В. Т. Шаламова (обзор) 

«Колымские рассказы» В. Т. Шаламова. Своеобразие раскрытия «лагерной» темы. Анализ 

рассказов «Одиночный замер». 

В.П. АСТАФЬЕВ. Творящая сила памяти В. Астафьева. «Царь-рыба» - горизонты 

«натурфилософской прозы». 

В.Г. РАСПУТИН. Проблематика повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой» и ее связь с 

традицией русской классической прозы. 

Традиции и новаторство в русской поэзии второй половины ХХ века (2ч). 

Н.М. РУБЦОВ. Своеобразие художественного мира Н. Рубцова (обзор) 

Аналитическое чтение стихотворений 

Е. А. ЕВТУШЕНКО. «Со мною вот что происходит...». 

Б. А. АХМАДУЛИНА. «По улице моей который год...». 

А. ВОЗНЕСЕНСКИЙ. «Ностальгия по настоящему». 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ЛИТЕРАТУРА» 11 класс 
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3 ч в неделю; 35 учебных недель 

1 Зарубежная литература перовой половины 19 века 4 

2 Русская литература первой половины 20 века 66 

3 Зарубежная литература второй половины 20 века 2 

4 Русская литература второй половины 20 века 30 

5  102 

 

Рабочая программа учебного предмета «Русский Родной язык»10 класс 

 

Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и 

родная литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского 

края в 2020-2021 учебном году» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» должно обеспечить:  

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

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

темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и осознание 

исторической преемственности поколений; 

свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

Главными целями изучения предмета «Родной язык» являются:  

воспитание уважения к родному языку, сознательного отношения к нему как явлению 

культуры; осмысление родного языка как основного средства общения, средства получения 

знаний в разных сферах человеческой деятельности, средства освоения морально-этических норм, 

принятых в обществе; осознание эстетической ценности родного языка;  

овладение русским языком как средством общения в повседневной жизни и учебной 

деятельности; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности в речевом самосовершенствовании; овладение важнейшими 

общеучебными умениями и универсальными учебными действиями;  

освоение знаний об устройстве языковой системы и закономерностях её 

функционирования, о стилистических ресурсах и основных нормах русского литературного языка; 

развитие способности опознавать, анализировать, сопоставлять, классифицировать и оценивать 

языковые факты; овладение на этой основе культурой устной и письменной речи, видами речевой 

деятельности, правилами использования языка в разных ситуациях общения, нормами речевого 

этикета; обогащение активного и потенциального словарного запаса; расширение объёма 

используемых в речи грамматических средств; совершенствование способности применять 

приобретённые знания, умения и навыки в процессе речевого общения в учебной деятельности и 

повседневной жизни.  

Предмет «Родной язык» на ступени среднего общего образования способствует 

формированию гармоничной личности школьника, обладающей этническим и общероссийским 
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гражданским сознанием; гармонизирует межнациональные отношения, способствует его 

адаптации к изменяющимся условиям современного мира; направлен на формирование у 

обучающихся представления о родном языке как составной части многонациональной культуры 

России; направлен на:  

совершенствование видов речевой деятельности (аудирования, чтения, говорения и 

письма), обеспечивающих эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения;  

понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих 

способностей личности в процессе образования и самообразования;  

использование коммуникативно-эстетических возможностей родного языка;  

расширение и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий родного языка; 

формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста;  

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление 

к речевому самосовершенствованию;  

формирование ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность.  

Выпускник научится:  

владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) 

и информационной переработки прочитанного материала;  

владеть различными видами аудирования (с полным пониманием, с пониманием основного 

содержания, с выборочным извлечением информации) и информационной переработки текстов 

различных функциональных разновидностей языка;  

адекватно понимать, интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) и 

функциональных разновидностей языка;  

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, создавать устные 

монологические высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, 

сферы и ситуации общения с соблюдением норм современного русского литературного языка и 

речевого этикета;  

создавать и редактировать письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением 

норм современного русского литературного языка и речевого этикета;  

анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации, принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка;  

проводить лексический анализ слова;  

опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов (метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение);  

соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи. Выпускник получит 

возможность научиться:  

анализировать речевые высказывания с точки зрения их соответствия ситуации общения и 

успешности в достижении прогнозируемого результата; понимать основные причины 

коммуникативных неудач и уметь объяснять их;  

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и выразительного 

словоупотребления;  

опознавать различные выразительные средства языка;  

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 
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участвовать в разных видах обсуждения, формулировать собственную позицию и 

аргументировать ее, привлекая сведения из жизненного и читательского опыта.  

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности 

судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность человека с 

российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как науке и 

ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать 

свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений и фактов; умение 

пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной 

культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к 

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или 

их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду. Осознание значения семьи в жизни человека и 

общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного 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 освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  
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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; 
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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. 
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№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 предметной области «Родной язык и родная 

литература»включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

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, 
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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 
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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 

10 класс -35ч. 

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

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

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

мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

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

мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, исторические 

чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Изменение 

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

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

связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные 

пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

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

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

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

деепричастным оборотом.  

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

Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

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

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

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

Особенности импровизации. 

Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты современных 

песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 
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Тематическое планирование учебного предмета «РОДНОЙ ЯЗЫК »  10  класс 

0.5 ч в неделю; 35 учебных недель 

 

Номер 

раздела 

Название Количество 

часов 

1 Язык и культура 5 

2 Культура речи  7 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  5 

 Итого  17  

 

Рабочая программа учебного предмета«Русский родной язык»11 класс 

Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и 

родная литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского 

края в 2020-2021 учебном году» 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

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; 
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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 освоения программы 

по родному языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы для решения 

задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 

средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии оценки своей 

учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений 

ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
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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; 
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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 предметной области «Родной язык и родная литература»включают 

предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная литература» (базовый и углубленный 

уровень) - требования к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы 

должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой практике;  

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и письмо), 

обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях формального и 

неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических возможностей родного 

языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание взаимосвязи его 

уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий 

родного языка; 

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 
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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  
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словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

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

художественной литературы). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 класс -17ч. 

Раздел 1. Язык и культура (5ч.)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 (7ч.) 

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 (5ч.) 

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.  

Тематическое планирование  учебного предмета «родной русский язык» 11 класс. 

0,5 ч в неделю; 34 учебных недели. 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество часов 

1  Язык и культура  5 

2  Культура речи 7 

3 Речь. Речевая деятельность. Текст  5 

 Итого  17 
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Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык»10 класс 

Сборник примерных рабочих  программ «Немецкий язык»,  2-11 классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , «Просвещение» 

2019 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) 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 (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

творческой и ответственной деятельности; 

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) развитие и формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую 

помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

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

деятельности; 
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15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

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

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 

В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования все десятиклассники к 

концу учебного года должны достичь уровня А2 (допороговый) и в значительной степени 

приблизиться к уровню В1 (пороговый). Учащиеся, которые выбрали немецкий язык как профильный 

предмет, должны в основном владеть умениями уровня В1 (пороговый). Данные ниже требования 

сформулированы в соответствии с требованиями Государственного стандарта основного общего 

образования (2004) и с опорой на уровни коммуникативной компетенции, принятые Сонетом Европы. 

Поэтому они представлены в несколько расширенном виде.  

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне десятиклассники должны:  

знать/понимать  

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими 

ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры стран изучаемого языка; 

- значения изученных грамматических явлений (пассивный залог, причастие и распространенное 

определение сослагательное наклонение, различные виды придаточных предложений); 

- страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный опыт 

школьников: сведенияо странах изучаемого языка, их традициях и обычаях;  

уметь  

говорение 

- вести диалоги разных типов в рамках стандартных и нестандартных коммуникативных ситуаций, 

предусмотренных учебником;  

- в различных стандартных ситуациях общения применять формулы приветствия, обращения, просьбы 

извинения и прощания и адекватно на них реагировать;  
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расспрашивать собеседника о его стране и сообщать некоторые сведения о своей;  

— вести диалог — обмен мнениями высказывая и аргументируя свою точку зрения;  

— участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным / прослушанным текстом;  

— рассказывать о себе, своей семье, хобби, учебе, актуальных событиях;  

— описывать и характеризовать людей (друзей, персонажей прочитанных текстов) и объекты (город 

село, достопримечательности ландшафта);  

- выражать свои чувства, описывать свои планы на будущее и мечты;  

- кратко излагать содержание прочитанных или прослушанных текстов;  

аудцрование 

- понимать речь собеседника в стандартных ситуациях общения и адекватно реагировать на нее;  

- извлекать основную информацию из текстов различных видов (объявления, реклама, описание 

достопримечательностей);  

- понимать основное содержание публицистических текстов (репортаж, интервью);  

чтение  

— читать тексты разных стилей (публицистские, научно – популярные, художественные, 

прагматические), используя основные стратегии чтения в зависимости от коммуникативной задачи;  

— читать с пониманием основного содержания художественные и публицистические тексты и 

извлекать информацию о действующих лицах, важных событиях;  

— в прагматических текстах (объявлениях, телепрограммах, расписаниях движения транспорта) 

находить и понимать нужную информацию;  

— читать и понимать основное содержание несложных аутентичных газетных и журнальных 

сообщений (что, где, с кем произошло);  

- добиваться понимания не только основного содержания текста, но и деталей, повторно возвращаясь к 

тексту, используя языковую догадку и словарь;  

письмо  

— писать личное письмо или открытку и описывать основные стороны своей повседневной жизни 

(учебу, отдых, путешествия, родной город/село, друзей);  

— заполнять простые анкеты и бланки и указывать сведет Вия о себе, своем образовании и интересах;  

— излагать содержание простых текстов письменно.  

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными дёйствиями:  

— определять тему текста при чтении с пониманием основного содержания;  

— пользоваться сносками и комментарием для облегчения понимания иноязычного текста;  

— вычленять основные факты и детали;  

— выделять в тексте ключевые слова и выражения;  

— выражать свое мнение, находить в тексте аргументы для его обоснования;  

— вступать в контакт со сверстниками, знакомиться;  

— проявлять речевую инициативу;  

— целенаправленно расспрашивать;  

— опираться на ключевые слова при составлении монолога;  

— составлять диалог с опорой на диалог-образец;  

— реагировать на разные мнения собеседника (соглашаться, возражать и т. д.);  

— выражать свои чувства, эмоции;  

— убеждать кого-либо в чем-либо;  

— просить совета;  

— работать в группе, осуществлять взаимопомощь, обмениваться информацией;  

— формулировать проблему, опираясь на содержание текста;  

- использовать картинки и фотографии как импульс для высказывания своего мнения по проблеме.  

— писать письмо по образцу;  

— читать и заполнять формуляр;  

— опираться на правило при выполнении грамматических упражнений. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Тематическое планирование учебного предмета «немецкий язык» 10 класс. 

105 ч в неделю; 35 учебных недель. 

 

Номер 

раздела 

Название Количество 

часов 

1 Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы 

можем? ( Повторение).  

 

25 

2 Обмен учениками. Международные молодежные проекты.  

 

25 

3 Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье? 25 

 Искусство. История возникновения музыки, танца, 

живописи, скульптуры, литературы.  

 

25 

4 Резервные уроки  5 

 Итого  105 

 

Рабочая программа учебного предмета«Немецкий язык»11 класс 
Сборник примерных рабочих  программ «Немецкий язык»,  2-11 классы, ФГОС, И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2019 
 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

образования к результатам иноязычного образования выделяются три группы результатов: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты: 

1) 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 (герб, флаг, гимн); 

2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

Содержание учебного предмета Количество часов 

1. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? 

( Повторение).  

25 

2. Обмен учениками. Международные молодежные проекты.  25 

 

3. Дружба, любовь…Всегда ли они приносят счастье?  

25 

4.Искусство. История возникновения музыки, танца, живописи, 

скульптуры, литературы 

25 

Резервные уроки 5 

Всего 105 
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3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

творческой и ответственной деятельности; 

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

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

и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

8) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

9) развитие и формирование готовности и способности к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

11) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

12) воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, умения оказывать первую 

помощь; 

13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

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

деятельности; 

15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

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; 
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6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

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

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 

 

В соответствии с Государственным стандартом основного общего образования 

(2004) одиннадцатиклассники к концу учебного года должны практически полностью овладеть 

умениями уровня В1 (пороговый). Все учащиеся, которые выбрали немецкий язык как профильный 

предмет, должны владеть умениями уровня В1 (пороговый), а в некоторых видах речевой 

деятельности (чтение, говорение) приблизиться к уровню В2 (пороговый продвинутый)..  

Базовый уровень 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне одиннадцатиклассники должны:  

знать/понимать  

— значения новых лексических единиц, связанных с тематикой учебника и соответствующими 

ситуациями общения;  

— значения изученных грамматических явлений (в том числе различные виды придаточных 

предложений, сложносочиненное предложение);  

— страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую. социальный опыт 

школьников: сведения о странах изучаемого языка, их традициях и обычаях, о повседневной жизни и 

увлечениях зарубежных сверстников, школьной системе Германии, об известных представителях 

культуры и науки, общественных деятелях;  

уметь  

говорение  

— вести диалоги разных видов (диалог-расспрос, диалог— обмен мнениями, диалог — побуждение к 

действию и их комбинации) в различных коммуникативных ситуация в рамках тематики учебника;  

высказывать свое мнение и вносить предложения, если речь идет о разрешении каких-то проблем или 

принятии решений;  

— рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, опираясь на ключевые слова или 

ассоциограмму;  

— оперировать информацией, содёржащей цифры (например, статистическими данными); 

аудирование 

— понимать на слух основное содержание бо́льшего количества аутентичных текстов, касающихся 

ситуаций повседневного общения;  

— понимать на слух и письменно фиксировать основную или запрашиваемую информацию 

повествовательных текстов и интервью;  

чтение  

— читать аутентичные тексты разных стилей с различной глубиной проникновения в содержание и 

смысл;  

— при чтении текстов обобщать основные факты с целью передачи другим информации текста;  

— читать тексты, содержащие статистические данные и комментарии к ним, используя все известные 

приемы смысловой переработки информации;  

— читать художественные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не только их 

основное содержание но и детали, обращаясь при необходимости к словарю; 

письмо  

— писать личное письмо сверстнику, описывая свои впечатлениями (например, о летнем отдыхе);  

— писать официальное письмо (например, заявление о приеме на учебу/работу);  

— заполнять полностью несложные, наиболее употребительны бланки;  

— писать относительно правильно краткие сообщения по тематике учебника;  

— письменно фиксировать прочитанную или прослушанну информацию;  
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овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями: 

— не только извлекать информацию из текста, но и проникать в его смысл;  

— порождать письменный текст в соответствии с определенно речевой формой (рассказ, 

рассуждение);  

— вести полилог (высказывать свое мнение, просить слова, привлекать к общению других 

собеседников);  

— убеждать и приводить для этого аргументы;  

- прибегать к перефразу, чтобы обеспечить понимание;  

- делать обобщения и выводы;  

- составлять анкету 

- проводить опрос и обобщать полученные данные;  

- кратко фиксировать письменно услышанную информацию; 

- правильно оформлять личное письмо.  

Профильный уровень  

дополнительно к описанным знаниям, навыкам и умениям учащиеся, которые изучали немецкий язык 

на профильном уровне, к окончанию 11 класса должны:  

знать/понимать 

- . значения новых лексических единиц, связанных с тематикой выбранного профиля (например, 

филологического или социально-гуманитарного); 

- языковой материал: идиоматические выражения, пословицы и поговорки, оценочную лексику, 

единицы речевого этикета, обслуживающие ситуации общения в рамках профильно-ориентированных 

тем;  

- новые значения изученных глагольных форм, средств и способов выражения модальности, условия, 

предположения, причины, следствия, побуждения к действию;  

лингвострановедческую и страноведческую информацию с учетом выбранного профиля (краткие 

сведения из лексикологии, фразеологии, стилистики немецкого языка; об известных писателях, их 

произведениях; исторических событиях, исторических деятелях и международных связяхГермании и 

России);  

уметь  

говорение  

- принимать участие в диалогах в рамках изученной тематики/проблематики (в том числе профильно-

ориентированной) и при этом переходить с роли слушающего на роль говорящего и наоборот;  

— участвовать в обсуждении проблемы, называл причины ее возникновения, последствия, возможные 

пути ее решения;  

- принимать участие в дискуссии,: высказывать, аргументировать и защищать свою точку зрения; 

- проводить интервью с предварительной подготовкой;  

— подготовить и произнести перед одноклассниками связное высказывание (доклад или сообщение);  

— устно реферировать содержание больших по объему текстов;  

— собирать информацию из разных источников, обобщать ее и представлять другим с собственными 

комментариями (например, при работе над проектами);  

аудировавие  

— понимать в аутентичных текстах на интёресующие старшеклассников темы (в том числе. 

профильно-ориентированные) не только основную информацию, но и важные детали;  

— следить за аргументацией в дискуссии по теме профиля и понять особенно важные факты и детали;  

— при прослушивании текста письменно . фиксировать нужную или запрашиваемую информацию 

(например, в виде ‚ключевых слов);  

чтение  

— читать аутентичные тексты различных стилей, видов и жанров, используя при этом стратегию 

чтения, адекватную коммуникативной задаче;  

— читать с пониманием основной информации простые официальные письма, рекламу (например, 

объявление фирмы об имеющихся вакансиях);  

при чтении текстов анализировать отличительные признаки, которые определяют их стиль, жанр и 

вид;  
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— читать литературные тексты, следить за разворачивающимся сюжетом, понимать не только их 

основное содержание,но и большинство деталей, определять, к какому литературному направлению 

они относятся;  

— понимать основное содержание газетных и журнальных статей аналитического характера, в 

которых автор излагает свою точку зрения на проблему;  

письмо 

— писать как личные, так и официальные письма по образцу;  

— писать сочинения на различные (в том числе профильно-ориентированные) темы, излагать в них 

свое мнение и аргументировать его; 

овладеть следующими общими учебными, специальными учебными умениями и 

универсальными учебными действиями:  

- определять коммуникативно-речевую форму текста; писать аннотацию текста;  

— производить компрессию (сжатие) содержания текста;  

— делать устный (или письменный) реферат текста;  

— создавать собственные тексты определенного коммуникативного типа речи, учитывая правила их 

построения;  

— использовать план для написания сочинения;  

— писать биографию, пользуясь планом, писать автобиографию и сотавлять резюме по образцу;  

— записывать ключевые слова к пунктам плана во время прослушивания текста;  

— характеризовать понятие, приводя примеры;  

— подбирать к словам антонимы и синонимы. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание учебного предмета Количество 

часов 

Повторение. Воспоминания о летних каникулах. 

  

4 

1. Повседневная жизнь молодежи в Германии и в 

России.   

25 

2. Искусство театра и кино. Как они обогащают 

нашу жизнь?  

25 

3. Научно-технический прогресс. Что он нам несет?  25 

4.Мир будущего. Какие требования он предъявляет 

нам 

23 

Резервные уроки 2 

Всего 2 

 

Тематическое планирование  учебного предмета «немецкий язык» 11 класс. 

102 ч в неделю; 34 учебных недель. 
Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Повторение. Воспоминания о летних каникулах 4 

2 Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России.  25 

3 Искусство театра и кино. Как они обогащают нашу жизнь? 25 

4 Научно-технический прогресс. Что он нам несет? 25 

5 Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 23 

 Итого  102 
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Рабочая программа учебного предмета«Английский язык»10 класс 

Английский язык. 10—11 классы (базовый уровень) : рабочая программа / 

О. В. Афанасьева, И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. —2-е изд., 

перераб. — М. : Дрофа, 2017. — 80 с. 
  
Планируемые результаты освоения учебного предмета (ФГОС) 

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий курс 

нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 

языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей 

самореализации средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной 

деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, 

эмпатия, трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные 

решения и нести за них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать 

ознакомлению с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран 

изучаемого иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; 

осознание себя гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны. 

 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения 

взаимодействовать с окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную 

работу, в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной 

информации с использованием разных источников информации, в том числе Интернета, 

обобщение информации; умение определять тему, прогнозировать содержание текста по 

заголовку/ключевым словам, формулировать основную мысль, выделять главные факты, 

опуская второстепенные, устанавливать логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 

 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе 

коммуникативной деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 
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этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Говорение 

Ученик научится: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к 

действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Ученик получит возможность научиться: 
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- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 

- определять свое отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства. 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 

социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере 

Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в 

том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 Содержание учебного предмета «Английский язык», 10 класс. 

 Содержание обучения включает следующие компоненты.  

1. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные ситуации 

являются конкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по 

английскому языку.  

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции.  

Предметное содержание речи 10 класс (девятый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации.  

1. Вгармонииссобой. (In Harmony with Yourself.) Данные о себе. Качества характера человека. 

Внешность. Интересы и любимые занятия. Планы на будущее, амбиции и преференции. Забота о 

собственном физическом и душевном состоянии. Возможные проблемы, чувство дисгармонии. 

Понимание счастья. Стиль жизни. Здоровье в жизни человека. Слагаемые успеха гармонического 

развития личности. 
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2. Вгармониисдругими. (In Harmony with Others.) Семья и родственники. Взаимопонимание в семье, 

взаимопонимание в обществе. Друзья в жизни подростка. Толерантность в дружбе. Качества, 

значимые для друга. Взаимопонимание детей и родителей, проблема «отцов и детей». Детство в жизни 

человека. Семейная атмосфера. Семейный бюджет. Домашние обязанности членов семьи. Семейные 

праздники. Наказания и поощрения. Значимость денег в жизни индивида. Британская королевская 

семья. Члены королевской семьи. Британские престолонаследники. Королева Великобритании как 

символ страны, ее обязанности и интересы. Алмазный юбилей королевы Елизаветы II. 

 3. В гармонии с природой. (In Harmony with Nature.) Россия — страна природных чудес и 

бескрайних просторов. Красота родной земли. Разнообразие дикой природы. Окружающий человека 

животный и растительный мир. Взаимовлияние природы и человека. Жизнь в городе и за городом 

(плюсы  и минусы). Проблемы загрязнения окружающей среды. Проблемы изменения климата на 

планете. Национальные парки  и заповедники России. Природные контрасты нашей родины. 

Национальные парки США. Исчезающие виды животных и растений. Проблемы зоопарков. 

Национальные фонды Великобритании. Международная кооперация в вопросах улучшения среды 

обитания людей и животных. Осознание возможных экологических катастроф, пути их 

предотвращения, специальные природозащитные организации и движения. 

4. Вгармониисмиром. (In Harmony with the World.) Различные виды путешествий, их цели и причины. 

Путешествия по родной стране и за рубежом. Осмотр достопримечательностей. Чувство тоски по дому 

во время путешествий.  Путешествие по железной дороге. Виды поездов. Покупка билетов. 

Путешествие по воздуху. Аэропорты, их секции и залы. Таможенный досмотр, оформление багажа. 

Путешествия по воде и машиной. Хитроу — центральный аэропорт Великобритании. Заказ номера в 

гостинице, типы гостиниц, различные типы номеров. Поведение в незнакомом городе. Покупки в 

магазинах. Различные виды магазинов. Марко Поло — великий путешественник. Путешествие  — 

способ познания мира, получения информации об иных культурах, источник толерантности к 

различиям друг друга. 

Тематическое планирование учебного предмета «Английский язык» 10 класс. 

3 ч. В неделю; 35 учебных недель. 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 «В гармонии с собой» 26 

2 «В гармонии с другими» 26 

3 «В гармонии с природой» 26 

 «В гармонии с миром» 27 

 Итого  105 

 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»11 класс 
Английский язык. 10—11 классы (базовый уровень) : рабочая программа / О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. Языкова, Е. А. Колесникова. —2-е изд., перераб. — М. : Дрофа, 2017. — 80 с. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета (ФГОС) 

В соответствии с требованиями ФГОС к обучению иностранному языку в школе настоящий курс 

нацелен на достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты выпускников старшей школы, формируемые при изучении иностранного 

языка на базовом уровне: 

• стремление к самосовершенствованию в образовательной области «Иностранный язык», 

развитие собственной речевой культуры в целом, лучшее осознание возможностей самореализации 

средствами иностранного языка, в том числе в будущей профессиональной деятельности; 

• развитие таких качеств, как воля, целеустремлённость, креативность, инициативность, эмпатия, 

трудолюбие, дисциплинированность, а также умения принимать самостоятельные решения и нести за 

них ответственность; 

• развитие умения ориентироваться в современном поликультурном, полиязычном мире, 

стремление к лучшему осознанию культуры своего народа и готовность содействовать ознакомлению 
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с ней представителей других стран; освоение ценностей культуры страны/стран изучаемого 

иностранного языка; толерантное отношение к проявлениям иной культуры; осознание себя 

гражданином своей страны и мира; 

• формирование активной жизненной позиции, готовности отстаивать национальные и 

общечеловеческие (гуманистические, демократические) ценности, свою позицию гражданина и 

патриота своей страны. 

Метапредметные результаты изучения иностранного языка на базовом уровне в старшей школе 

проявляются в: 

• развитии умения планировать своё речевое и неречевое поведение; умения взаимодействовать с 

окружающими, выполняя разные социальные роли; 

• умении осуществлять индивидуальную и совместную с другими учащимися проектную работу, 

в том числе с выходом в социум; 

• совершенствовании умений работы с информацией: поиск и выделение нужной информации с 

использованием разных источников информации, в том числе Интернета, обобщение информации; 

умение определять тему, прогнозировать содержание текста по заголовку/ключевым словам, 

формулировать основную мысль, выделять главные факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных фактов; 

• умении использовать справочный материал (грамматический и лингвострановедческий 

справочники, двуязычный и толковый словари, мультимедийные средства). 

Предметные результаты (на базовом уровне) состоят в достижении коммуникативной 

компетентности в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с носителями 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как 

средство общения. 

• умении рационально планировать свой учебный труд; 

• развитии умений самонаблюдения, самоконтроля, самооценки в процессе коммуникативной 

деятельности на иностранном языке. 

В коммуникативной сфере (владение английским языком как средством общения) 

Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Ученик научится: 

- понимать значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа обучения и 

соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, реплик-клише речевого 

этикета, отражающих особенности культуры англоязычных стран; 

- понимать значение изученных грамматических явлений в расширенном объеме (видовременные, 

неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы условного наклонения, косвенная речь 

/косвенный вопрос, побуждение и др., согласование времен). 

Ученик получит возможность научиться: 

- распознавать страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую социальный 

опыт школьников: сведения об англоязычных странах, их науке и культуре, исторических и 

современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре, 

взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства и правила речевого и неречевого поведения в 

соответствии со сферой общения и социальным статусом партнера. 

Говорение 

Ученик научится: 

- вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и неофициального общения 

(в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

- рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и проблематики. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным текстом, 

соблюдая правила речевого этикета; 

- представлять социокультурный портрет своей страны и англоязычных стран. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения. 
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Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и 

видеотекстов: прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, 

репортаж), соответствующих тематике данной ступени обучения. 

Чтение 

Ученик научится: 

- читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, научно-

популярные, прагматические, используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи. 

Письменная речь 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах, делать выписки из англоязычного текста. 

Речевая компетенция в следующих видах речевой деятельности: 

Ученик получит возможность научиться: 

- общаться с представителями других стран, ориентации в современном поликультурном мире; 

- получать сведения из иноязычных источников информации (в том числе через Интернет), 

необходимых в целях образования и самообразования; 

- расширять возможности в выборе будущей профессиональной деятельности; 

- изучать ценности мировой культуры, культурного наследия и достижений других стран; 

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и достижениями России. 

Говорение 

Диалогическая речь 

Ученик научится: 

- участвовать в диалогах этикетного характера, диалогах-расспросах, диалогах – побуждениях к 

действию, диалогах – обменах информацией на основе новой тематики, в тематических ситуациях 

официального и неофициального повседневного общения. 

- обращаться за разъяснениями; 

- выражать свое отношение к высказыванию партнера; 

Объем диалогов – до 6–7 реплик со стороны каждого учащегося. 

Ученик получит возможность научиться: 

- участвовать в диалогах смешанного типа, включающих элементы разных типов диалогов на основе 

новой тематики, в тематических ситуациях официального и неофициального повседневного общения. 

- участвовать в беседе/дискуссии на знакомую тему; 

- осуществлять запрос информации; 

- выражать свое мнение по обсуждаемой теме. 

Монологическая речь 

Ученик научится: 

- выступать с устными сообщениями в связи с увиденным/прочитанным; 

- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме/проблеме; 

- кратко передавать содержание полученной информации; 

- рассказывать о себе, своем окружении, своих планах, обосновывая свои намерения / 

поступки; 

- описывать особенности жизни и культуры своей страны и англоязычных стран. 

Объем монологического высказывания 12–15 фраз. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выступать с устными сообщениями по результатам работы над англоязычным проектом; 

- рассуждать о фактах/событиях, приводя примеры, аргументы, делая выводы. 

Аудирование 

Ученик научится: 

- понимать на слух (с различной степенью полноты и точности) высказывания собеседников в 

процессе общения, а также содержания аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров и 

длительности звучания до 3 минут: 

- выборочно понимать необходимую информацию в объявлениях и информационной рекламе; 
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- определять свое отношение к ним. 

Ученик получит возможность научиться: 

- понимать основное содержание несложных звучащих текстов монологического и диалогического 

характера: теле- и радиопередач в рамках изучаемых тем; 

- относительно полно понимать высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных 

ситуациях повседневного общения; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- выявлять наиболее значимые факты; 

- извлекать из аудио текста необходимую/интересующую информацию. 

Чтение 

Ученик научится: 

- ознакомительному чтению – с целью понимания основного содержания сообщений, репортажей, 

отрывков из произведений художественной литературы, несложных публикаций научно-

познавательного характера; 

- просмотровому/поисковому чтению – с целью выборочного понимания необходимой/интересующей 

информации из текста статьи, проспекта. 

- выделять основные факты; 

- отделять главную информацию от второстепенной; 

- раскрывать причинно-следственные связи между фактами; 

- извлекать необходимую/интересующую информацию. 

Ученик получит возможность научиться: 

- изучающему чтению – с целью полного и точного понимания информации прагматических текстов 

(инструкций, рецептов, статистических данных); 

- предвосхищать возможные события/факты; 

- понимать аргументацию; 

- определять свое отношение к прочитанному. 

Письменная речь 

Ученик научится: 

- составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе выписок из текста; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни; 

- описывать свои планы на будущее. 

Ученик получит возможность научиться: 

- писать личное письмо, заполнять анкеты, бланки; излагать сведения о себе в форме, принятой в 

англоязычных странах (автобиография/резюме); 

- расспрашивать в личном письме о новостях и сообщать их; 

- рассказывать об отдельных фактах/событиях своей жизни, выражая свои суждения и чувства. 

Компенсаторная компетенция 

Ученик научится: 

- прогнозировать содержание текста по заголовку/началу текста, использовать текстовые опоры 

различного рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

- использовать переспрос и словарные замены в процессе устного речевого общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; 

- игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста, мимику, жесты. 

Социокультурная компетенция: 

Ученик научится: 

- использовать необходимые языковые средства для выражения мнений (согласия/несогласия, отказа) 

в некатегоричной и неагрессивной форме, проявляя уважение к взглядам других; 

- использовать необходимые языковые средства, с помощью которых возможно представить родную 

страну и культуру в англоязычной среде; 

- применять формулы речевого этикета в рамках стандартных ситуаций общения. 

Ученик получит возможность научиться: 

- использовать социокультурные знания о правилах вежливого поведения в стандартных ситуациях 
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социально-бытовой, социально-культурной и учебно-трудовой сфер общения в англоязычной среде 

(включая этикет поведения при проживании в зарубежной семье, при приглашении в гости, а также 

этикет поведения в гостях); 

- использовать языковые средства в ситуациях официального и неофициального характера; 

- извлекать межпредметные знания о культурном наследии стран, говорящих на английском языке, об 

условиях жизни разных слоев общества в них, возможностях получения образования и 

трудоустройства, их ценностных ориентирах; этническом составе и религиозных особенностях стран; 

- оказать помощь зарубежным гостям в ситуациях повседневного общения. 

В познавательной сфере 

Ученик научится: 

- использовать двуязычный и одноязычный (толковый) словари и другую справочную литературу, в 

том числе лингвострановедческую; 

- ориентироваться в письменном и аудиотексте на английском языке, обобщать информацию, 

фиксировать содержание сообщений; 

- интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выделять нужную/основную информацию из различных источников на английском языке: 

- использовать выборочный перевод для уточнения понимания текста на английском языке. 

 Содержание учебного предмета «Английский язык», 11 класс. 

 Содержание обучения включает следующие компоненты.  

2. Сферы общения (темы, ситуации, тексты). Предлагаемые учебные ситуации являются 

конкретной реализацией заданного ФГОС содержания образования по английскому языку.  

2. Навыки и умения коммуникативной компетенции.  

Предметное содержание речи 11 класс (десятый год обучения) 

Учащимся предлагаются следующие учебные ситуации.  

1. Шагивкарьере. (Steps to Your Career.) Выбор будущей профессии. Привлекательные профессии 

наших дней. Современный рынок труда. Личностные качества, необходимые для выполнения той или 

иной работы. Влияние мнения родных, учителей, друзей на выбор профессии. Государственное 

образование Великобритании. Университетское образование. Университеты Великобритании и 

России. Степени бакалавра и магистра. «Предуниверситетский год». Изучение английского языка. 

Варианты английского языка наших дней.  

2. Шаги к пониманию культуры. (StepstoUnderstandingCulture.) Различные определения понятия 

культуры. Разнообразие культур. Духовные и материальные ценности. Языки, тра- диции, обычаи, 

верования как отражение культуры. Общече- ловеческие культурные ценности. Переоценка 

ценностей. Изменения в культурах разных народов. Элементы взаимопроникновения различных 

культур. Наиболее известные традиции  Великобритании и США. Россияне глазами британцев, 

культурные стереотипы. Качества характера человека. Символика четырех ведущих мировых религий 

(христианство, иудаизм, ислам, буддизм). Вера в судьбу, предопределение, суеверия. Литература и 

музыка в жизни человека. Изобразительное искусство. Картинные галереи. Известные российские и 

зарубежные художники. Творения архитектуры. Известные архитекторы, композиторы, музыканты и 

поп-звезды. Театр и кино как значимые части культуры. 

3. Шаги к эффективной коммуникации. (Steps to Effective Communication.) Технический прогресс, 

его положительное и отрицательное влияние на жизнь человека. XX и XXI века — эра новых 

технологий. Современные достижения в различных областях науки. Век новых видов коммуникаций. 

Развитие науки и техники в исторической перспективе. Великие изобретения и открытия прошлого. 

Известные ученые и изобретатели. XXI век — век глобальной компьютеризации. Влияние 

компьютерных технологий на жизнь человека. Стив Джобс — человек-легенда мира компьютеров. 

Альфред Нобель. Нобелевские лауреаты. Вклад российских ученых в развитие научного прогресса. 

Кооперация различных государств в решении научных и технологических проблем. Попытки при-

остановить развитие научной мысли и прогресса в отдельном регионе  — американские эмиши (the 

Amish). Интернет — один из основных источников информации наших дней. 

3. Шаги к будущему. (Steps to the Future.) Процесс глобализации в современном мире, угроза 

потери национальной идентичности. Угроза распространения монокультуры во всех частях света. 

Место роботов и иных механических «помощников» человека в обществе будущего. Угрозы и 
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основные проблемы в обществе будущих поколений. Пути решения насущных проблем нашего века, 

их возможное влияние на жизнь последующих поколений. Факты проникновения элементов 

культуры в культурный фонд иных народов. Будущее национальных культур. Освоение 

космического пространства, кооперация государств в этом процессе. Возникновение и развитие 

космического туризма. Возможные пути развития транспорта, городов, образования в будущем. 

Экологические проблемы ближайших лет. Взаимоотношения между людьми в обществе будущего, 

стиль жизни. Молодежь и мир будущего. Статус английского языка в наши дни и обществе 

будущего. Возможные изменения личности человека в обществе будущего. 

 

Тематическое планирование  учебного предмета «Английский язык» 11 класс. 

3 часа в неделю; 34 учебные недели. 

 

Рабочая программа учебного предмета «История России» 10 класс 

Авторская программа: «История России» 6-10 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций /А.А. Данилов, О.Н. Журавлёва, И.Е. Барыкина М.: 

Просвещение, 2020. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные:   

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности на 

основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории;  

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей европейских государств 

и США в XX веке, процессами развития и трансформации политических идеологий и общественных 

движений (либерализма, консерватизма, социалдемократии, социализма, национализма), 

особенностями демократического и тоталитарного политических режимов;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путѐм создания 

учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении 

таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и 

Вторая мировые войны и т. п.;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

- понимание культурного многообразия современного мира;  

уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов 

на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие мира в современную эпоху;  

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом;  

- складывание российской идентичности, способности к еѐ осознанию в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Шаги к твоей карьере 25 

2 Шаги к пониманию культуры 25 

3 Шаги к эффективному общению 25 

4 Шаги к будущему 27 

 Всего 102 
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- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

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

Российской Федерации.  

Метапредметные:  

- формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность,  

анализ;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей достижения цели;  

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия;  

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной 

кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

- формулирование собственной позиции, еѐ аргументация и координирование с позициями 

партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом;  

- учѐт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;  

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного высказывания;  

- владение основами коммуникативной рефлексии;  

- реализация проектно-исследовательской деятельности;  

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследования еѐ объективности (под руководством учителя);  

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из графического 

представления в текстовое и наоборот;  

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом;  

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей;  

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) деления;  

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;  

- структурирование текста: умение выделять в нѐм главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий;  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы,  
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необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные и 

познавательные задачи;  

- искать и находить обобщѐнные способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого;  

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; развѐрнуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием  

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. Предметные результаты на базовом уровне: 

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в  

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества;  

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов;  

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.;  

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в политической 

жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.;  

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой культуры;  

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 

России;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью;  

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, в том числе СМИ, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей, 

общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ в.;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции;  

Обучающиеся на базовом уровне научатся:  

- рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового  

исторического процесса;  

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран;  
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- работать с историческими документами;  

- сравнивать  различные  исторические  документы,  давать  их  общую  

характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 

карты;  

- владеть предусмотренной программой основной современной терминологией исторической 

науки;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.;  

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках.  

Содержание учебного предмета  

Курс «История России»  

Россия в Первой мировой войне   

      Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. Геополитические и 

военно-стратегические планы командования. Боевые действия на австро-германском и Кавказском 

фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. Брусиловский прорыв и его значение. Массовый 

героизм воинов. Национальные подразделения и женские батальоны в составе русской армии. 

Людские потери. Плен. Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и 

начало морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда 

патриотизма и восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством карточной 

системы снабжения в городе и разверстки в деревне. Война и  реформы: несбывшиеся ожидания. 

Нарастание экономического кризиса и смена  

общественных настроений: от патриотического подъѐма к усталости и отчаянию от войны. Кадровая 

чехарда в правительстве.    

      Взаимоотношения  представительной  и  исполнительной  ветвей  власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны на 

окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и война: оборонцы, 

интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропаганды. Возрастание роли армии в 

жизни общества.   Российская революция 1917 г.   

       Российская  империя  накануне  революции.  Территория  и  население. 

Объективные и субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война 

как революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. Незавершѐнность 

и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические партии и их лидеры 

накануне революции. Основные этапы и хронология революции 1917 г. Февраль  ―  март: восстание в 

Петрограде и падение монархии. Конец российской империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри 

страны: Москва, периферия, фронт, национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование 

Временного правительства и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских 

депутатов и его декреты. Весна ―  лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». Православная 

Церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. Выступление Корнилова 

против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: провозглашение России республикой. 25 

октября (7 ноября по новому стилю): свержение Временного правительства и взятие власти 
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большевиками («октябрьская революция»). Создание коалиционного правительства большевиков и 

левых эсеров. В. И.  

Ленин как политический деятель.  

Первые революционные преобразования большевиков   

      Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. Первые 

мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за армию. Декрет о мире и 

заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых обязательств Российской империи. 

Национализация промышленности.    

     «Декрет о земле» и принципы наделения крестьян землѐй. Отделение церкви от государства и 

школы от церкви.   

Созыв и разгон Учредительного собрания   

     Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость центра и 

формирование «многовластия» на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с 

контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г.   

Гражданская война и еѐ последствия   

      Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 ― весной 1918 гг.: Центр, 

Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, Средняя Азия. 

Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. Ситуация на Дону. Позиция 

Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого корпуса. Гражданская война как 

общенациональная катастрофа. Человеческие потери. Причины, этапы и основные события 

Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра антибольшевистских сил: их характеристика и 

взаимоотношения. Идеология Белого движения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. 

И. Деникина и П. Н. Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразвѐрстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчѐтов и административное распределение товаров и услуг. «Главкизм». 

Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. Использование военспецов. 

Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. 

Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных органов  ―  ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности 

Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Польскосоветская война. Поражение армии Врангеля в Крыму.    

      Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. Вопрос о земле.   

Национальный фактор в Гражданской войне. Декларация прав народов России и еѐ  значение. 

Эмиграция и формирование Русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах 

в конце 1921―1922 гг.  

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма»   

     «Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по просвещению и 

Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунистических идей. «Окна сатиры 

РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация театров и кинематографа. Издание 

«Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда 

и секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление 

равноправия полов. Повседневная жизнь и  общественные настроения. Городской быт: бесплатный 

транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной напряжѐнности в деревне Кустарные промыслы как средство 

выживания. Голод,  «чѐрный рынок» и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. 

Влияние военной обстановки на психологию населения.   

     Наш край в годы революции и гражданской войны.  

Советский Союз в 1920―1930-е гг.    

СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг.    

      Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая ситуация в 

начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его преодоление. Реквизиция 

церковного имущества, сопротивление верующих и преследование священнослужителей. 

Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 
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большевиков от «военного коммунизма» и переход к новой экономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно-денежных отношений для улучшения экономической 

ситуации. Замена продразвѐрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. 

Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922―1924 гг. Создание Госплана и разработка 

годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения  научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 г., с 1938 

г. ― Герой социалистического труда).    

      Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. Ситуация в 

Закавказье и Средней Азии.  Создание новых национальных образований в 1920-е гг. Политика 

«коренизации» и борьба по вопросу о национальном строительстве. Административно-

территориальные реформы 1920х гг. Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР 

однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина и борьба за власть. В.  И. Ленин в 

оценках современников и историков. Ситуация в партии и возрастание роли партийного аппарата. 

Роль И.  В. Сталина в создании номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х  

гг. Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. 

Молодежная политика. Социальные «лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана 

материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». 

Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду.   Советский Союз в 1929―1941 гг.   

     «Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного администрирования. 

Форсированная индустриализация: региональная и национальная специфика. Создание рабочих и 

инженерных кадров. Социалистическое соревнование.  

Ударники и стахановцы. Ликвидация  частной торговли и предпринимательства. Кризис снабжения и 

введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. 

«Раскулачивание». Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя.    

      Создание МТС.  Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в СССР в 

1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и 

национальных республиках. Днепрострой, Горьковский автозавод. Сталинградский и Харьковский 

тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского метрополитена. Создание новых отраслей 

промышленности. Иностранные специалисты и технологии на стройках СССР. Милитаризация 

народного хозяйства, ускоренное развитие военной промышленности. Результаты, цена и издержки 

модернизации. Превращение СССР в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. 

Успехи и противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. Ужесточение 

цензуры. Издание «Краткого курса» истории ВКП(б) и усиление идеологического контроля над 

обществом. Введение паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937―1938 гг. 

«Национальные операции» НКВД. Результаты репрессий на уровне регионов и национальных 

республик. Репрессии против священнослужителей. ГУЛАГ: социальнополитические и национальные 

характеристики его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 

освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х гг. 

Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г.    

      Культурное пространство советского общества в  1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и отношение к 

ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой дисциплины. Разрушение 

традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию детей. Советские обряды и праздники. 

Наступление на религию. «Союз воинствующих безбожников». Обновленческое движение в церкви. 

Положение нехристианских конфессий.    

     Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Сельские 

избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) и архитектуре (конструктивизм). 

Достижения в области киноискусства. Культурная революция и еѐ  особенности в национальных 

регионах. Советский авангард. Создание национальной письменности и смена алфавитов. 

Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая 
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академия, Институты красной профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда 

коллективистских ценностей. Воспитание интернационализма и советского патриотизма. 

Общественный энтузиазм периода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение 

Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- 

инженерного труда. Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения.    

      Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. Создание 

творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический реализм как 

художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х гг. Культура русского зарубежья. Наука в 

1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. 

Выдающиеся учѐные и  конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной 

интеллигенции. Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов 

населения по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная проблема. 

Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. Возвращение к 

«традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки культуры и отдыха. ВСХВ в 

Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. Военно-спортивные организации. 

Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные 

хозяйства колхозников.    

      Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя  политика: от курса на мировую революцию 

к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность Коминтерна как инструмента 

мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в  

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллективной 

безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооруженные конфликты на 

озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х гг.   

      СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного производства и освоения 

новой техники. Ужесточение трудового законодательства. Нарастание негативных тенденций в 

экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза международной изоляции СССР. Заключение 

договора о ненападении между СССР и Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы 

и Эстонии; Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия.  

«Зимняя война» с Финляндией.    

     Наш край в 1920―1930-е гг.  

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг.   

      Первый период войны (июнь 1941 ― осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и еѐ  сателлитов на территорию 

СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов  ―  всех народов СССР. Причины поражений 

Красной Армии на начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. Роль партии в 

мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. 

Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и 

Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной войны».    

      Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 ноября 

на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки под Москвой. 

Наступательные операции Красной Армии зимойвесной 1942 г. Неудача Ржевско-Вяземской 

операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. «Дорога жизни». Перестройка экономики на 

военный лад. Эвакуация предприятий, населения и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на 

производстве и транспорте. Нацистский оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые 

преступления гитлеровцев против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические 

чистки на оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключенными. Угон советских людей в Германию. Разграбление и 

уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления врагу. Восстания в нацистских 
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лагерях. Развѐртывание партизанского движения. Коренной перелом в ходе войны (осень 1942  ―  

1943 гг.). Сталинградская битва. Германское наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских 

войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской 

группировки под Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. Битва на 

Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые сражения под 

Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и значение Курской битвы. 

Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и форсирование Днепра. Освобождение Киева. 

Итоги наступления Красной армии летом-осенью 1943 г.    

     Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления Ленинграда. 

Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с врагом: 

формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из советских 

военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек  и война: 

единство фронта и тыла. «Всѐ  для фронта, всѐ  для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и 

подростков в промышленном и сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учѐных. 

Помощь населения фронту. Добровольные взносы в фонд обороны. Помощь эвакуированным. 

Повседневность военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. 

Письма с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на производстве. 

Карточная система и нормы снабжения в  городах. Положение в деревне. Стратегии выживания в 

городе и на селе. Государственные меры и общественные инициативы по спасению детей. Создание 

Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное пространство войны. Песня «Священная война»  ―  

призыв к сопротивлению врагу. Советские писатели, композиторы, художники, ученые в условиях 

войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. Избрание на 

патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР и 

союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. Французский 

авиационный полк «Нормандия-Неман», а также польские и чехословацкие воинские части на 

советско-германском фронте.    

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944  ―  сентябрь 

1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение правобережной Украины и 

Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и Прибалтике. Боевые действия в Восточной и 

Центральной Европе и освободительная миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии 

и войск стран антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских 

граждан в ходе войны и после еѐ окончания. Война и общество. Военноэкономическое превосходство 

СССР над Германией в 1944―1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождѐнных районах. Начало 

советского «Атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. 

Депортации «репрессированных народов».  

Взаимоотношения государства и церкви. Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. 

Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. 

Обязательство Советского Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба 

послевоенной Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, 

демократизации (четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. 

Разгром Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. Истоки 

«холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение главных военных 

преступников.   

       Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения политической карты 

Европы.   
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Наш край в годы Великой Отечественной войны.  

Апогей и кризис советской системы.  1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 гг.)  

  Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория Победы. 

Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная адаптация 

фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. Репатриация. Рост 

беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост преступности. Ресурсы и приоритеты 

восстановления. Демилитаризация экономики и переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. 

Помощь не затронутых войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. 

Репарации, их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. Денежная 

реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и  его окружение. Ужесточение 

административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление 

идеологического контроля. Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с 

«космополитизмом». «Дело врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и 

«лысенковщина». Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового 

законодательства военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы 

взаимоотношений. Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на 

международной арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация Североатлантического 

договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора.  

Война в Корее.   

И. В. Сталин в оценках современников и историков. «Оттепель»: середина 1950-х ― первая 

половина 1960-х гг.  

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в советском 

руководстве. Переход политического лидерства к Н.  С. Хрущѐву. Первые признаки наступления 

«оттепели» в политике, экономике, культурной сфере.  

Начало критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение «культа личности» Сталина. Реакция на 

доклад Хрущѐва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых  политических репрессий и 

смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Особенности 

национальной политики. Попытка отстранения Н.  С. Хрущѐва от власти в 1957 г. «Антипартийная 

группа». Утверждение единоличной власти Хрущѐва.  

       Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

«Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Поэтические 

вечера в Политехническом музее. Образование и наука. Приоткрытие «железного занавеса». 

Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. Популярные формы досуга. Развитие 

внутреннего и международного туризма. Начало Московских кинофестивалей. Роль телевидения в 

жизни общества. Легитимация моды и попытки создания «советской моды». Неофициальная  

культура. Неформальные формы общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущѐв и 

интеллигенция.  

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и «тамиздат».   

       Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и  перегнать 

Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных земель. Научно-

техническая революция в СССР. Перемены в научнотехнической политике. Военный и гражданский 

секторы экономики. Создание ракетноядерного щита. Начало освоениякосмоса. Запуск первого 

спутника Земли. Исторические полѐты Ю.  А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.  В. 

Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на 

перемены в повседневной жизни людей. Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы 

управления к совнархозам. Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и 
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профессиональной структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над 

сельским населением. Положение и  проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и 

интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «государству благосостояния»: 

мировой тренд и специфика советского «социального государства». Общественные фонды 

потребления. Пенсионная реформа.  Массовое жилищное строительство. «Хрущѐвки». Рост доходов 

населения и дефицит товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской 

внешней политики: от конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. 

СССР и страны Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия 

ядерного сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.).   

      СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад колониальных 

систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание негативных тенденций в 

обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. Смещение Н.  С. Хрущѐва и приход к 

власти Л.  И.  Брежнева. Оценка Хрущѐва и его реформ современниками и историками.  

     Наш край в 1953―1964 гг.  

Советское общество в середине 1960-х ― начале 1980-х гг.  

Приход к власти Л.  И. Брежнева: его окружение и смена политического курса.  

Поиски идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические  реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция СССР 1977 г. 

Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной политики. Уровень 

жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. 

Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. Замедление темпов развития. Исчерпание 

потенциала экстенсивной индустриальной модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост 

масштабов и роли ВПК. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и 

технические приоритеты. МГУ им М.  В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада в 

производительности труда. «Лунная гонка» с  США. Успехи в математике. Создание топливно-

энергетического комплекса (ТЭК).   

         Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в деревне. Рост 

социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема «неперспективных 

деревень». Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоѐв. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Трудовые 

конфликты и проблема поиска эффективной системы производственной мотивации. Отношение к 

общественной собственности. «Несуны». Потребительские тенденции в советском обществе. 

Дефициты и очереди.   

        Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. 

Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). Диссидентский вызов. Первые 

правозащитные выступления. А.  Д. Сахаров и А.  И. Солженицын. Религиозные искания. 

Национальные движения. Борьба с инакомыслием. Судебные процессы. Цензура и самиздат.   

          Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые  конфликты.  «Доктрина 

 Брежнева».  «Пражская  весна»  и  снижение международного  авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение военностратегического паритета с США. Политика разрядки. 

Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности и сотрудничеству в 

Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в 

Восточной Европе. Кризис просоветских режимов.   

Л.  И. Брежнев в оценках современников и историков.      Наш край в 1964―1985 гг.  

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.)  

     Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейнополитических сферах. Резкое 

падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. М.  С. 

Горбачѐв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и еѐ противоречивые 
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результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и государственной 

сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой деятельности. Появление 

коммерческих банков. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. Гласность и 

плюрализм мнений. Политизация жизни и подъѐм гражданской активности населения. Массовые 

митинги, собрания. Либерализация цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. 

Отказ от догматизма в идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна 

десталинизации. История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачѐва. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета общечеловеческих 

ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней политике. Односторонние 

уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации Варшавского договора. Объединение Германии. Начало 

вывода советских войск из Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной войны». 

Отношение к М.  С. Горбачѐву и его внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция КПСС и еѐ  решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народных депутатов ―  высший орган 

государственной власти. Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование 

оппозиционной Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и 

программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъѐм национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Карабаха и 

попытки еѐ решения руководством СССР. Обострение межнационального противостояния: Закавказье, 

Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских лидеров и национальных элит. Последний 

этап «перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. 

Становление многопартийности. Кризис в  

КПСС и создание Коммунистической партии РСФСР. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его 

решения. Превращение Б.  Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние 

союзной (Горбачѐв) и российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.  Н. Ельцина президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны 

законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление политического кризиса.   

         Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение независимости 

Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План «автономизации»  ― 

предоставления автономиям статуса союзных республик. НовоОгаревский процесс и попытки 

подписания нового Союзного договора. «Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и 

введении поста Президента РСФСР. Превращение экономического кризиса в стране в ведущий 

политический фактор. Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и 

коммерческий секторы. Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. 

Реалии 1991 г.: конфискационная денежная реформа, трѐхкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на потребительском 

рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-директивной экономики и переходе 

к рынку. Разработка союзным и российским руководством программ перехода к рыночной экономике. 

Радикализация общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-

конфессиональных отношениях.    

    Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачѐва. Распад КПСС. Ликвидация союзного 

правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. Референдум о независимости 

Украины. Оформление фактического распада СССР и создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские 

соглашения). Реакция мирового сообщества на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного 

оружия. Россия как преемник СССР на международной арене. Горбачѐв, Ельцин и «перестройка» в 

общественном сознании.  

 М. С. Горбачѐв в оценках современников и историков.  

Наш край в 1985―1991 гг.  

Российская Федерация в 1992―2012 гг.  

Становление новой России (1992―1999 гг.)  
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     Б.  Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие ветвей 

власти на первом этапе  преобразований. Предоставление Б.  Н. Ельцину дополнительных полномочий 

для успешного проведения реформ. Правительство реформаторов во главе с Е.  Т. Гайдаром. Начало 

радикальных экономических преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная 

приватизация. Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «Чѐрный» рынок и криминализация жизни. Рост недовольства граждан 

первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления реформ в регионах 

России.   

      От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 1992―1993 гг. 

Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-конституционного 

кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский референдум 1993 г. ―  попытка 

правового разрешения политического кризиса. Указ Б.  Н. Ельцина № 1400 и его оценка 

Конституционным судом. Возможность мирного выхода из политического кризиса. «Нулевой 

вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия Русской православной церкви. Трагические 

события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого дома. Последующее решение об амнистии 

участников октябрьских событий 1993 г. Всенародное голосование (плебисцит) по проекту 

Конституции России 1993 года. Ликвидация Советов и  создание новой системы государственного 

устройства. Принятие Конституции России 1993 г.  и еѐ  значение. Полномочия Президента как главы 

государства и гаранта Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. 

Проблемы построения федеративного государства. Утверждение государственной символики.   

      Итоги радикальных преобразований 1992―1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) и 

отдельных соглашений центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ восстановления 

федеративных отношений с республикой и восстановления территориальной целостности страны. 

Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. Опасность исламского фундаментализма. 

Восстановление конституционного порядка в Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и 

попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и 

стимулирования инвестиций. Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от 

мировых  цен на энергоносители. Сегментация экономики на производственный и энергетический 

секторы. Положение крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском 

сельском хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. Общественные 

настроения в зеркале социологических формирования гражданского общества. Свобода СМИ. Свобода 

предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Безработица и деятельность 

профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных 

ориентиров. Безработица и детская беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение 

проблем социально-незащищенных слоѐв. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках СССР.   

        Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия  ―  правопреемник СССР на международной арене. Значение сохранения 

Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. Подписание 

Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семѐрке». Усиление антизападных 

настроений как результат бомбежек Югославии и расширения НАТО на Восток. Россия на 

постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-политическое сотрудничество в 

рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней политики  в 1990-е гг. Российская 

многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические партии и 

движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной власти. Президентские выборы 

1996 г. Политтехнологии.   

        «Семибанкирщина».  «Олигархический»  капитализм.  Правительства  В.С. 

Черномырдина и Е.  М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную Думу 

1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина.        Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков.       

Наш край в 1992―1999 гг.  
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Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации  

       Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В.  В. Путина. 

Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 г. Избрание В.  В. Путина президентом. 

Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и электорат. Федерализм и 

сепаратизм. Восстановление единого правового пространства страны. Разграничение властных 

полномочий  центра и регионов. Террористическая угроза. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Стратегия развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое 

положение. Рыночная экономика и монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 

г. Структура экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX  ―начале 

XXI вв. Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. Особенности развития культуры. 

Демографическая статистика. Снижение средней продолжительности жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Повседневная жизнь. Качество, 

уровень жизни и размеры доходов разных слоѐв населения. Общественные представления и ожидания 

в зеркале социологии. Постановка государством вопроса о социальной ответственности бизнеса.   

     Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном пространстве: 

СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация.   

    Внешняя политика в конце XX  ―  начале XXI вв. Внешнеполитический курс В.  В. Путина. 

Постепенное восстановление  лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. Участие в 

международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Центробежные и 

партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы.  

Деятельность «большой двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие 

направления политики России.   

      Культура и наука России в конце XX  ―  начале XXI вв. Повышение общественной роли СМИ как 

«четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Система платного образования. Сокращение финансирования  науки, падение престижа 

научного труда. «Утечка мозгов» за рубеж. Основные достижения российских ученых и 

невостребованность результатов их открытий. Религиозные конфессии и повышение их роли в жизни 

страны. Предоставление церкви налоговых льгот. Передача  государством зданий и предметов культа 

для религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литературы,  

киноискусства, театра,  изобразительного искусства. Процессы глобализации и массовая культура.  

Наш край в 2000―2012 гг.  

 

тематическое планирование 

Номер 

раздела 

Название темы Количество 

часов 

1 Россия в годы «великих потрясений» 5 

2 Советский Союз в 1920—1930-е гг.  10  

3 Великая Отечественная война 1941— 

1945 гг.   

6  

4 СССР в 1945—1991 гг.   16  

5 Российская Федерация   5  

 Итого  42 

 

Рабочая программа учебного предмета «Новейшая история» 10 класс 
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История. Всеобщая история. Новейшая история. Рабочая программа. Поурочные рекомендации. 

10 класс : учеб. Пособие для общеобразоват. организаций : базовый и углубл. уровни /М. Л. 

Несмелова, Е. Г. Середнякова, А. О. Сороко-Цюпа. — М.:Просвещение,2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные:   

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как гражданина 

страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и региональной общности на 

основе знания истории и основ культурного наследия человечества эпохи Новейшей истории;  

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного общества, 

уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей европейских 

государств и США в XX веке, процессами развития и трансформации политических идеологий и 

общественных движений (либерализма, консерватизма, социалдемократии, социализма, 

национализма), особенностями демократического и тоталитарного политических режимов;  

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе путѐм создания 

учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора (дискуссий и обсуждений) при изучении 

таких исторических ситуаций, как возникновение и распространение фашизма в Европе, Первая и 

Вторая мировые войны и т. п.;  

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации;  

- понимание культурного многообразия современного мира;  

уважение мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов 

на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.;  

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

многообразие мира в современную эпоху;  

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и еѐ мотивом;  

- складывание российской идентичности, способности к еѐ осознанию в поликультурном 

социуме, чувства причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе 

России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его защите;  

- формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (герб, флаг, гимн);  

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской Федерации, 

являющемуся основой российской идентичности и главным фактором национального 

самоопределения;  

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

Российской Федерации.  

Метапредметные:  

- формирование межпредметных понятий: факт, система, закономерность,  

анализ;  

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать 

факты, составлять простой и развѐрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать 

выводы и т. д.), использование современных источников информации, в том числе материалов на 

электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета;  

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учѐта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей достижения цели;  

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия;  
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- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и продуктивной 

кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия как с 

ровесниками, так и со старшими по возрасту;  

- формулирование собственной позиции, еѐ аргументация и координирование с позициями 

партнѐров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом;  

- учѐт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием решения;  

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром;  

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач, 

владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного высказывания;  

- владение основами коммуникативной рефлексии;  

- реализация проектно-исследовательской деятельности;  

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, проведение 

исследования еѐ объективности (под руководством учителя);  

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из графического 

представления в текстовое и наоборот;  

- определение понятий, их обобщение — осуществление логической операции перехода от 

видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объѐмом к понятию с большим 

объѐмом;  

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных связей;  

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 

деления;  

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе исследования;  

- структурирование текста: умение выделять в нѐм главную идею, определять основное и 

второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий;  

- самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

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

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

- сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;  

- определять несколько путей достижения поставленной цели;  

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;  

- распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

- осуществлять развѐрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые учебные и 

познавательные задачи;  

- искать и находить обобщѐнные способы решения задач;  

- приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого;  

- анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; развѐрнуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием  

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

- представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

-  Предметные результаты на базовом уровне: 

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в  

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 
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общества;  

- исторические знания о территории государств мира и об их границах, об их изменениях на 

протяжении ХХ в., использование исторической карты для анализа и описания исторических 

процессов;  

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.;  

- знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан;  

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в ХХ в.;  

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., понимание 

многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования массовой культуры;  

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические знания для 

выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира;  

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с историей 

России;  

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приѐмы исторического 

анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего времени, их связи с 

современностью;  

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, в том числе СМИ, раскрывая еѐ социальную принадлежность и 

познавательную ценность;  

расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деятельности личностей, 

общественных групп и народов, а также переломных периодов всеобщей истории ХХ в.;  

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, всеобщее 

избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., аргументация своей позиции;  

Обучающиеся на базовом уровне научатся:  

- рассматривать  историю  России  как  неотъемлемую  часть  мирового  

исторического процесса;  

- определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;  

- характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

- представлять культурное наследие России и других стран;  

- работать с историческими документами;  

- сравнивать  различные  исторические  документы,  давать  их  общую  

характеристику;  

- критически анализировать информацию из различных источников;  

- соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;  

- использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации;  

- использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

- составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;  

- работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 

карты;  

- владеть предусмотренной программой основной современной терминологией исторической 

науки;  

- демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике;  

- оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.;  

- ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках.  
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Содержание учебного предмета  

Курс «Всеобщая история»  

Введение.Новейшая история как историческая эпоха.  Период завершения индустриального 

общества и начало формирования постиндустриального информационного общества. Модернизация. 

Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. Способы решения исторических задач. 

Движущие силы истории.   

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. Глава I. Мир 

накануне и в годы Первой мировой войны.   

Тема 1. Мир  накануне  Первой  мировой  войны.  Мир в начале ХХ в.  — предпосылки глобальных 

конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа перемен. Индустриальное 

общество: главные векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности 

модернизации. Усиление регулирующей роли  

государства в экономике и социальный реформизм.  Быт и образ жизни в индустриальную эпоху 

начала массового промышленного производства.  

       Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение конкуренции 

между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация как два альтернативных 

пути реализации накопленного передовыми странами экономического потенциала. Демократизация 

политической жизни. Партии и главные линии политической борьбы. Основные политические 

идеологии: консерватизм, либерализм, социализм.  Либералы у власти.  Эволюция социал-демократии 

в сторону социал-реформизма. Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъѐм 

рабочего движения и создание профсоюзов. Анархизм.  Рост националистических настроений.  

   Тема 2.  «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны.   

      Суть «нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер  влияния. 

 Нарастание  противоречий.  Раскол  великих  держав  на  два 

противоборствующих блока: Антанта и Тройственный союз. Гаагские  конвенции  и  декларации.  

Гонка вооружений.  Локальные конфликты как предвестники «Великой войны».  

Тема 3.  Первая  мировая  война. 1914—1918 гг.   

Июльский (1914) кризис, повод и причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. 

Характер войны. Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны.  «Бег  к морю».  

Сражение  на  Марне.  Победа  российской  армии  под  Гумбиненом  и поражение  под    

Танненбергом.    Наступление  российских войск  в    Галиции. Война на море.  Новые  методы  

ведения  войны.  Борьба  на  истощение.Дипломатия в ходе войны.  Изменение состава участников 

двух противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта.  Война в Месопотамии, Африке и 

Азии.  Битва при Вердене.  Сражение на  Сомме. Геноцид  в  Османской  империи.  Брусиловский  

прорыв.  Вступление  в  войну США. Великая российская  революция  1917  г.  и  выход Советской  

России  из войны.  Сражение под Амьеном. Капитуляция  государств  Четверного  союза. Человек и 

общество в условиях войны.  Итоги войны. Масштабы человеческих потерь, социальных потрясений и 

разрушений.  Политические и морально-психологические последствия войны.  

Глава II. Межвоенный период (1918—1939). Тема 4. Последствия войны: 

революции и распад империй.   

    Социальные последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание 

масс»  —  вовлечение широких масс  в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил.  Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. Создание 

Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой политике. 

Активизация праворадикальных сил  —  образование и расширение влияния фашистских партий. 

Революции, распад империй и образование новых государств как политический результат  

Первой мировой  войны. Международная роль Великой российской революции 1917 г. Революция в 

Германии 1918—1919 гг.  Австрийская революция. Венгерская революция. Венгерская советская 

республика 1919 г.  Образование Чехословакии и Югославии. Распад Российской империи. 

Антиколониальные выступления в Азии и Северной Африке. 

Революция в Турции 1918—1923 гг. и кемализм.  

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в  



138  

1920-е гг. 

       Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников.   

Программа  «14 пунктов» В.  Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования.  Новая 

карта Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921—1922 гг. Оформление ВерсальскоВашингтонской системы  

послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими державами. 

Неустойчивость новой системы международных отношений. Развитие международных отношений в 

1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г.  

Советско-германское соглашение в Рапалло 1922 г. Начало признания Советской России. Планы 

Дауэса и Юнга. Эра пацифизма в  1920-е гг.  Формирование  новых  военнополитических  блоков  – 

Малая  Антанта,  Балканская  и  Балтийская  Антанты. 

Локарнские договоры 1925 г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны.Тема 6. Страны 

Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция.   

         Германия. Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. Перемещение 

экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. Эпоха зрелого 

индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты богатства и бедности. 

Политическая нестабильность и трудности послевоенного восстановления в Европе. Коалиционные 

правительства в Великобритании, участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной.  

Всеобщая забастовка рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» 

во Франции.  Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г.  восстание 

коммунистов в Гамбурге 1923 г.,  фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г.  

Тема  7. Мировой экономический кризис 1929—1933 гг. Великая депрессия. Пути выхода.  

      Причины экономического кризиса 1929—1933 гг. и его масштабы.  Человек и общество в условиях 

«Великой депрессии».  Социально-политические последствия мирового экономического кризиса.  

Проблема соотношения рынка и государственного регулирования.  Два альтернативных пути выхода 

из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально-демократическая модель  —  

обеспечение прав граждан, социальные реформы и государственное регулирование.  Кейнсианство 

как идеология и практика государственного регулирования экономики: массовому производству 

должно соответствовать массовое потребление (спрос).  Тоталитарные и авторитарные режимы  —  

свертывание демократии, государственный контроль, использование насилия и внешняя экспансия. 

Типы политических режимов, главные черты и особенности. Причины наступления тоталитаризма и 

авторитаризма в 1920—1930-е гг.   

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый курс» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». 

 Основные экономические и социальные реформы «Нового курса»  Ф. Д. Рузвельта:  

закон о восстановлении промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера 

о трудовых отношениях, закон о социальном страховании и др.  Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический итог 

«Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. Д. Рузвельту 

как к государственному деятелю.  Внешняя политика США в 1930-е гг.  Особенности экономического 

кризиса 1929—1933 г. в Великобритании. Политика социального маневрирования, формирования 

коалиционных правительств и поиска национального согласия в Великобритании в 1930-е гг.  

Тема  9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в Германии. 

     Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и обострение 

социальных проблем в условиях мирового экономического кризиса. Нацистская партия на пути к 

власти. Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, пропаганда. 

Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы установления фашистского режима 

(1933—1939). Поджег Рейхстага и принятие чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, 

профсоюзов, закон о единстве партии и государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная 

ночь». Нюренбергские законы. Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в 

экономической, общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка 

к войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры.  Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 1930-е гг.  
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Тема  10. Борьба с фашизмом. «Народный фронт» во Франции и Испании. Гражданская война в 

Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

         Политическая неустойчивость во  Франции в годы мирового экономического кризиса в начале 

1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. VII Конгресс 

Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом.  Победа  на  выборах  коалиции 

 «Народного  фронта»  (социалистов,  коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика «Народного фронта» в 1936— 1939 гг.: запрет военизированных фашистских организаций и 

прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и обеспечение социальной 

стабильности.    

       Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: левый и 

правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил.    Победа  «Народного  фронта»  в  

Испании в 1936 г.  Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936—1939). Поддержка мятежников 

фашисткой Италией и нацисткой Германией.  Социальные  преобразования  в  Испании. Политика  

«невмешательства» западных держав.  Испанская республика и советский опыт. Интернациональные 

бригады добровольцев.  

Советская  помощь Испании.  Оборона  Мадрида.  Сражения  при  Гвадалахаре  и  на  Эбро. 

Поражение  Испанской  республики.  Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в 

Австрии в 1934 г. Австрофашизм. 

Тема  11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» агрессора. 

      Конец  эры  пацифизма  и  крах  Версальско-Вашингтонской  системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 193З—1936 гг.  

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии.  Несостоятельность Лиги Наций.     

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет США. 

Создание оси Берлин — Рим — Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и присоединение Судетской 

области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости  чехословацкого государства. Провал 

идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. 

Советско-германские договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия.  

Тема 12. Восток в первой половине XX в. 

     Положение в странах Востока в первой половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения 

традиций. Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на 

внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека).  Реформы и революции в  Китае в первой 

половине ХХ в. Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. 

«Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши  —  капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства.Гражданская война Чан Кайши с коммунистами 

в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий поход» коммунистов). 

Агрессия Японии в Северном Китае. Японо -китайская война 1937—1945 гг. Колониальные порядки и 

развитие демократического самоуправления в Индии. Индийский национальный конгресс. М.  Ганди и 

его учение. Кампании ненасильственного сопротивления и их роль в ликвидации колониального 

режима.  

Глава III. Вторая мировая война.  

Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг.  

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. 

Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на 

начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение 

Франции в июне 1940 г. Битва за Британию.   

      Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война —  составная часть 

Второй мировой войны. Восточный фронт  —  главный фронт в победе над фашизмом. Провал 

молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления под Москвой в 

декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй мировой войне.  

        Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская битва. Переход 

летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии.  

       Начало войны на Тихом океане. Нападение  Японии  на  США.  Пѐрл-Харбор 1 декабря 1941 г. 

Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о.  

Мидуэй в июне 1942. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г.  
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         Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябреноябре 1942 г. 

Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка англо-

американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г.  

         Антигитлеровская  коалиция. Атлантическая хартия.  Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«большой тройки» 2 ноября  —  1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во Франции.  

Возвращение Китая в число великих держав.  Каирская  декларация. Роспуск Коминтерна. 

        Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное переселение.  

Массовое уничтожение  военнопленных  и гражданских  лиц.  Движение Сопротивления. 

Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в Югославии.  

        Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной Армии в 1944 

г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго фронта во Франции    6 

июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на Гитлера 20 июля 1944 г.  Выход из 

войны бывших союзников Германии — Румынии, Болгарии, Венгрии, Финляндии. 

      Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. Висло-Одерская 

операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. Крымская (Ялтинская) 

конференция трех держав 4—11 февраля 1945 г.  

Берлинская операция Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная 

капитуляция Германии 8  мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская 

(Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г.  

         Наступление  союзников  против  Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в октябре 1944 г.  

Атомные  бомбардировки  Хиросимы и  Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г.  Вступление  СССР  в  войну  

против  Японии 8 августа 1945 г.  иразгром  Квантунской  армии.  Капитуляция  Японии 2 сентября  

1945 г. Окончание Второй мировой войны.   

    Жертвы. Потери.  Цена Победы для человечества.  Решающей вклад СССР в победу.  Тема 15. 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование.  

        Главный итог Второй мировой войны  —  разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, объединившаяся на 

демократической основе. Решающая роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй 

мировой войны. Введение в практику понятия преступления против человечности. Мирное 

урегулирование. Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация 

Германии.  Договоры с союзниками Германии.  Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-

Францистская конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН.  

Нюрнбергский процесс над главными военными преступниками.    Суды над коллаборационистами в 

Европе. Токийский  процесс  над главными японскими военными преступниками.   

Глава IV. Соревнование социальных систем.  

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945  —  первой половине 

1950-х гг.   

 Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной (биполярный). Причины и главные 

черты «холодной войны». Идеологическое противостояние. Маккартизм  –  «охота на ведьм» в США. 

«Железный занавес» как символ раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-

политические системы. Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление 

соперничества двух сверхдержав  —  СССР и США. Ядерное оружие  —  равновесие страха и 

сдерживающий фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции.  Доктрина 

Трумэна. План Маршалла.  План Шумана.Начало западноевропейской интеграции. 

Раскол Германии. Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948—1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной демократии. 

Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации Варшавского договора. 

Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны».   

Тема 17. Международные отношения в 1950—1980-е гг.   

Международные отношения в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в 

развитии международных отношений: противостояние и стремление к разрядке международной 

напряжѐнности. Ослабление международной напряжѐнности после смерти И. Сталина.  Нормализация  

советско-югославских отношений.  Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 1956 г. 
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Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. Берлинский кризис 1958—

1961 гг.  

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка вооружений и проблема разоружения.   

Договор  о  запрещении  ядерных испытаний  в  трех  средах. Достижение Советским Союзом паритета  

–  равенства в ядерных боезарядах с США. Начало  разрядки  международной напряженности в начале 

1970-х гг.  Соглашение об ограничении стратегических наступательных вооружений ( ОСВ—1)  и 

Договор о противоракетной обороне (ПРО).  « Новая  восточная  политика»  ФРГ.  Хельсинкский  акт 

1975 г.Ракетный  кризис  в  Европе.  Ввод  советских  войск  в  Афганистан.  Локальные и 

региональные конфликты, гражданские войны.  Обострение международной обстановки в конце 1970-

х — начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачева. Возобновление  советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

меньшей и меньшей дальности 1987 г.   

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг.   

«Общество потребления».    

        Факторы, обусловившие экономический подъем в странах Запада в 1950—1970е гг. Стабилизация 

международной валютной системы.  Бретон-Вудские соглашения.  Либерализация мировой торговли. 

Создание ГАТТ, затем ВТО.  Экономическая интеграция  в Западной Европе и Северной Америке: 

общее и особенное. Европейское экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как 

сочетание государственной собственности и регулирования с поощрением 

частнопредпринимательской инициативы.   

Неокейнсианство как политика поощрения спроса  —  массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление.  Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. Особенности 

государства благосостояния в развитых странах мира.   

Тема 19. Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального информационного 

общества.    

        Причины и сущность экономических кризисов 1974—1975 гг. и 1980—1982 гг.   Предпосылки 

перехода к постиндустриальному информационному обществу. Перегруженность государства 

социальными обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленнотехнологическая революция. Главные черты 

постиндустриального общества.  Изменения в структуре занятости. Информация и знания как 

важнейшие факторы производства. Роль науки и образования в информационном обществе. Общество 

знаний. Экономика инноваций.  Формирование новых  ценностей. Индивидуализация производства, 

потребления, труда. Переход к демократическим формам правления как вектор исторического 

развития постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политическойсцены диктаторов в Латинской 

Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии бывших 

социалистических стран в результат краха социализма как общественно-политической системы в 

результате революций 1989—1991 гг.  

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный поворот. Политика 

«третьего пути».    

      Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада после Второй мировой войны: 

формирование государства благосостояния с широкими социальными гарантиями и вмешательством 

государства в экономику, неоконсервативный поворот с опорой на развитие частной инициативы 

рынка, политика «третьего пути» с отказом от крайностей первых двух подходов.   

Основания  неконсервативного  поворота:  идеи  самоорганизации  рынка, монетаризм, 

теория предложения.  Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация,  сокращение 

 госрасходов,  снижение  налогов,  поощрение предпринимательства, открытие экономки 

мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие новейших технологий 

информационного общества, формирование постиндустриальной экономики, ускорение процесса 

глобализации.   

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

 общества  и  государства  перед  малоимущими  при  поддержке 
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частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: вложения 

в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, наука). Итоги 

политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской активности, сглаживание 

неравенства и контрастов богатства-бедности.  

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения.    

      Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине ХХ  —  

начале  XXI  вв. Появление в лагере консервативных сил христианскодемократических партий. 

Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного реформизма. 

Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический спектр. Мировоззренческие 

основы  основных политических идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъем и крах 

коммунистических партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм.   

     Гражданское общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное 

движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека 

(1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния гражданского 

общества во второй половине ХХ — начале ХХI вв.  

Изменение роли гражданского общества в 1960-е  гг. Новые левые.  Хиппи. Движение за гражданские 

права. Май 1968  г. Движения гражданских инициатив. Группы взаимопомощи. Волонтѐры. 

Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и лингвистические движения.  

Тема 22.  Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной Европы. 

     Общее  и  особенное  в  строительстве  социализма.  Утверждение  основ 

тоталитарного социализма, нарастание кризисных явлений в  экономике и социальной сфере. 

Политические кризисы в Восточной Г ермании (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии 

в 1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 1989—

1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований  в бывших  странах 

социалистического  лагеря, их итоги на рубеже ХХ—ХХI  вв. Вступление в НАТО и Европейский 

союз. Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития.    

Этапы деколонизации.  Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабомусульманского региона. 

Проблема сочетания модернизации и традиций. АзиатскоТихоокеанской регион. Восточноазиатские 

«тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. 

Классификация групп государств.  

Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки.   Тема  24. 

Китай. Индия. 

     Гражданская война в Китае 1946—1949 гг. и еѐитоги. Выбор путей развития. «Большой скачок» 

1958—1962 гг. Реализация коммунистической утопии и еѐ  результаты. Мао Цзэдун. Культурная 

революция 1966—1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в Китае в 1978 г. Подавление выступлений на 

Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской модели.  

Китай —первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая.   

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру.  Роль партии 

Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии.   

Глава IV. Современный мир  

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в.    

       Предпосылки глобализации. Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, 

ее последствия. Роль государства в условиях глобализации. Формирование глобального 

информационного и культурного пространства. Новые вызовы  XXI  в.:  культурно-цивилизационные 

противоречия, фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы.   

Тема 26. Международные отношения в конце XX  —  начале XXI в.   

       Окончание «холодной войны». США  —  единственная сверхдержава мира. Две тенденции в  

мировой политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация 
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сотрудничества (ШОС). БРИКС. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). 

Расширение и трансформация НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный 

конфликт. Ирак в центре международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-

Каида и ИГИЛ (запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. 

Конфликты на Балканах. Американо-российские отношения.  

 

Тематическое планирование 

Номер 

раздела 

Название темы Количество 

часов 

1 Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 

2.  Межвоенный период (1918-1939)  9  

3.  Вторая мировая война  3  

4.  Соревнование социальных систем  9  

5.  Современный мир  2  

6.  Резерв  2  

 Итого  28 

 

Рабочая программа учебного предмета «Россия в мире» 10-11 класс 

Россия в мире. 10—11 классы: базовый уровень: рабочая программа, поурочные рекомендации 
/ И. Е.  Барыкина.  — Москва: Просвещение, 2021.  — 191 с. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов. 

Важнейшими личностными результатами изучения курса «Россия в мире» на данном этапе 

обучения являются: 

• формирование российской идентичности, способности к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его 

защите;   

• осознание уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

к государственным символам (герб, флаг, гимн);    

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения;   воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и 

обычаям народов, проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения курса «Россия в мире» предполагают формирование 

следующих умений: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;   

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;   

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели;   

• определять несколько путей достижения поставленной цели;   

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций;   

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;   
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• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;   

• искать и находить обобщённые способы решения задач;   

• приводить критические аргументы как в отношении собственного суждения, так и в отношении 

действий и суждений другого;   

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  развёрнуто, логично и 

точно излагать свою точку зрения с использованием адекватных (устных и письменных) 

языковых средств;   

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения курса «Россия в мире» подразумевают, что обучающиеся 

научатся: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического процесса;   

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, процессов;   

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших исторических 

событий;  

• представлять культурное наследие России и других стран;   

• работать с историческими документами;  

• сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;   

• критически анализировать информацию из различных источников 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, процессами, 

персоналиями;   

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как источники 

информации;  

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;   

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, иллюстраций, 

макетов, интернет-ресурсов;   

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду исторической 

карты;   

• владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;   

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической тематике.  

Содержание учебного предмета 

Раздел I. Введение в историю.  

История и познание истории. Для чего нам нужно изучение истории? Россия во всемирной истории. 

Особенности российской истории. 

Раздел II. Человечество в эпоху Древнего мира. 

От первобытности к цивилизации. Древний Восток. Древнегреческая цивилизация. Древний Рим. 

Древнейшая история нашей Родины. Духовный мир древних обществ. Историческое наследие древних 

цивилизаций. Повседневная жизнь древних народов. 

Раздел III. Мир в эпоху Средневековья.  

Средневековая цивилизация Европы. Византия в Средние века. Арабский халифат в Средние века. 

Человек в эпоху традиционного общества. Повседневная жизнь человека эпохи Средневековья. 

Особенности российского Средневековья: дискуссионные проблемы. Русь: государство и общество. 

Русь удельная: формирование различных социально-политических моделей развития древнерусского 

общества и государства. У истоков древнерусского крестьянства. Древнерусские города. Язычество и 

христианство на Руси. Государство Русь в системе международных отношений. Повседневная жизнь и 

представления о природе и обществе на Руси. Культура Руси IХ—ХV вв. Монгольская империя и её 

наследие в мировой истории. Ордынское владычество на Руси: дискуссионные проблемы. 

Особенности процесса объединения русских земель. Русь и Литва: эволюция взаимоотношений. 
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Характер Московского государства и общества во второй половине XV — начале XVI в. Власть и 

общество при Иване Грозном: дискуссии историков. Московское государство в системе 

международных отношений. Смута в России: истоки, этапы, последствия. 

Раздел IV. Мир в Новое время (ХVI—ХVIII вв.). 

Мир накануне европейской экспансии. Эпоха Возрождения и её влияние на мировую культуру. Раннее 

Новое время: от традиционного общества к обществу индустриальному. Россия: особенности перехода 

к Новому времени. Россия: особенности социально-экономического развития в XVII—XVIII вв. 

Европейские государства в XVI—XVIII вв. Феномен российского самодержавия. Особенности 

социальных движений в России в XVII в. Церковь, общество, государство в России. Культура России 

XVI—XVII вв. Повседневная жизнь и общественные идеалы допетровской России (XVI—XVII вв.). 

Россия и Запад в XVII в.: проблема взаимовлияния. Петровская модернизация России: вектор 

развития, итоги, последствия. Внешние вызовы и их влияние на социально-экономическое развитие 

России в XVIII в. Власть и российское общество в 1725—1800 гг. Социальные движения в России в 

XVIII в.: истоки, сущность, последствия. Россия — великая европейская держава. Основные 

направления и особенности развития европейской и мировой культуры в Новое время. Культура 

России XVIII в. 

Раздел V. Мир в Новое время (конец ХVIII — начало ХХ в.).  

Промышленная революция и формирование индустриального общества в Европе во второй половине 

XVIII—XIX в. Революции и их место в историческом процессе второй половины XVIII—XIX в. 

Рождение современных идеологий. Дискуссии о начале становления индустриального общества в 

России. Российские реформы в XIX в.: причины, цели, противоречия. Российская власть и общество: 

поиск оптимальной модели общественного развития. Национальный вопрос и национальная политика 

в Европе и в России в XIX в. Человек в эпоху становления и развития индустриального общества. 

Россия и мир в начале ХХ в. Мировая культура XIX в. Культура России XIX в. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Введение в историю 9 

2 Человечество в эпоху Древнего мира 15 

3 Мир в эпоху Средневековья 46 

 Всего: 70 

 

11 класс 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Мир в Новое время (ХVI—ХVIII вв.) 39 

2 Мир в Новое время (конец ХVIII  — начало ХХ в.) 29 

 Всего: 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Экономика»10 класс 

С.И. Иванов, М.А. Скляр «Экономика: основы экономической теории. Программа 

для 10-11 классов общеобразовательных учреждений.  

Профильный уровень».-М.: ВИТА-ПРЕСС,2008 
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Планируемые результаты обучения 

Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню 

подготовки выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на 

реализацию деятельностного и экономически оправданного подхода к решению жизненных и 

профессиональных задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и 

будущей профессии, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать сознательный 

выбор в условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Результаты обучения позволят учащимся освоить основы поведения в экономической сфере и 

помогут осознанно выбрать будущую специализацию. 

Результаты обучения позволят сократить объем и усилить общепрофессиональную 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (70 часов) 

Тема №1. Предмет и методы экономической науки. (5часов) 

Безграничность потребностей человека. Экономические блага и ограниченность ресурсов. Ресурсы и 

факторы  производства.  Факторы  производства  и создаваемые ими доходы. Рациональность 

поведения людей и рациональность использования ресурсов в процессе производства экономических 

благ.  Цена выбора и альтернативные затраты. Кривая производственных возможностей. 

Фундаментальные проблемы экономики и предмет экономической науки. Микро- и макроэкономика 

как составные части экономической теории. Позитивный и нормативный подходы в экономической 

науке. Метод экономической  науки.  Моделирование экономики. Понятие экономической модели. 

Эконо- мические переменные и их взаимозависимость. Размерность экономических величин. Потоки и 

запасы.  

Номинальные и реальные величины. Индексы.  Даровые (свободные) и экономические (ограниченные) 

блага. Специализация как способ увеличения производства экономических благ. Типы специализации. 

Понятие о производительности труда.  

Тема №2. Системы хозяйствования. (7часов) 

Понятие об экономических системах и основные критерии их разграничения. Традиционная 

экономическая система. Способы решения фундаментальных проблем. Командно-административная  

система. Рынок и его функции. Частная собственность как основа рыночной экономической системы. 

Роль механизма цен как ориентира для продавцов и покупателей. Причины эффективности рыночного 

механизма и источники его слабостей. Ограниченность возможностей рынка. Причины возникновения 

и успеха смешанной экономической системы. Командная система: ее особенности и минусы. Причины 

возникновения смешанной экономической системы. Основные признаки  смешанной экономики. Роль 

рыночных механизмов в смешанной экономической системе. 

Тема №3. Спрос, предложение и рыночное равновесие. (5 часов) 

Спрос и предложение: закон, факторы формирования, шкала, кривые, эластичность, величина. 

Рыночное равновесие. Нарушения рыночного равновесия. Равновесная цена и нарушение её. 

Механизмы формирования рыночного равновесия. Избыток и дефицит. Что такое розничная и оптовая 

торговля. Понятие о физическом (осязаемом) и незримом (неосязаемом) капитале. Сбережения и их 

превращение в капитал. Различия между собственным и заемным капиталом.Различия в мотивах 

рыночного поведения покупателей и продавцов. 

Тема №4. Эластичность спроса и предложения. (6 часов) 

Ценовая эластичность спроса. Понятие эластичного и неэластичного спроса. Коэффициент ценовой 

эластичности и его расчёт. Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса. Эластичность спроса 

по доходу. Коэффициент эластичности спроса по доходу. Перекрёстная эластичность спроса и её 

коэффициент.  

Ценовая эластичность предложения. Эластичное и неэластичное предложение. Факторы, влияющие на 
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ценовую  эластичность предложения.  Фактор времени. Практическое значение теории  эластичности. 

Эластичность спроса  и  поведение  фирм.  Теория эластичности и  налоговая  политика  государства. 

Распределение налогового бремени при эластичном и неэластичном спросе.  

Тема №5. Поведение потребителя. (8часов) 

Предпосылки теории поведения потребителя. Теория предельной полезности как основа изучения 

поведения потребителей. Общая и предельная полезность  благ. Закон убывающей  предельной 

полезности. Измерение полезности. Правило максимизации полезности. Оптимальный выбор 

потребителя. Кривые безразличия. Карта безразличия. Типы кривых безразличия. Предельная норма 

замещения. Бюджетное ограничение и положение потребительского равновесия.  

Тема №6. Фирма. Производство и издержки. (7 часов) 

Фирма – коммерческая организация. Причины возникновения фирм. Фирма как юридическое лицо. 

Общий  продукт  фирмы.  Средний продукт фактора производства. Предельный продукт. Закон 

убывающей эффективности. Бухгалтерские и экономические издержки. Бухгалтерские  издержки  и  

прибыль.  Экономические издержки и прибыль. Явные и неявные издержки. Общие издержки фирмы. 

Постоянные и переменные издержки. Средние издержки. Предельные издержки. Динамика общих, 

средних и предельных издержек. Оптимальный размер фирмы. Эффект масштаба производства.  

Минимально эффективный  размер предприятия. Преимущества и недостатки крупных фирм. Роль 

малого бизнеса в экономике. 

Тема №7. Предпринимательство. (6 часов) 

Понятие предпринимательства.  Предпринимательство  и  бизнес.  Цели  предпринимательства. 

Предпринимательский риск. Организационно-правовые формы предпринимательства. Обыкновенные, 

привилегированные акции, облигации. Объединения предприятий. Предпринимательские сети. 

Менеджмент и его функции.  Организационные структуры  

управления  предприятием.  Функции менеджмента. Маркетинг и его основные элементы. Функции 

маркетинга. Маркетинговое исследование и сегмен- тация  рынка.  Продвижение  товаров  на  рынке. 

Каналы сбыта. Сервисное обслуживание.  

Тема №8. Рынки факторов производства и распределение доходов. (8 часов) 

Рынки факторов производства и рынки услуг факторов производства. Производный спрос  на факторы 

производства.  

Рынок труда  и  заработная  плата.  Основные черты рынка труда. Денежное выражение предельного 

продукта труда. Индивидуальное и рыночное предложение труда.  Спрос на  труд  со  стороны фирмы. 

Дифференциация величины ставок заработной платы. Государственное регулирование минимума 

заработной платы. Роль профсоюзов на рынке труда. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Потребительская корзина. Неравномерность распределения доходов. Индекс Джини. Рынок 

землепользования  и  земельная  рента. Экономическая и земельная рента. Цена земли, влияние 

процентной ставки на цену земли  

Тема №9. Конкуренция и рыночные структуры (15 часов) 

Конкуренция как свойство рыночной экономики. Типы рыночных структур. Критерии определения 

типа рыночных структур. Совершенная конкуренция.  Общий, средний и предельный доход фирмы.  

Равновесие фирмы в краткосрочномпериоде.  Экономические границы целесообразности выпуска 

продукции. Равновесие конкурентной фирмы в долгосрочном периоде. Монополия. Барьеры 

монопольного рынка. Оптимальный выпуск продукции монополистом и условие максимизации 

прибыли. Ценовая дискриминация.  Последствия  монополизации.  Государственная антимонопольная 

политика. Олигополия. Олигополистическая взаимозависимость. Рыночное поведение олигополистов. 

Монополистическая конкуренция. Краткосрочное и долгосрочное равновесие фирм в условиях 

монополистической конкуренции. Социально-экономические последствия монополистической 

конкуренции.   

Обобщающие и контрольные уроки (1 час)  

Итоговая контрольная работа 
 

Тематическое планирование учебного предмета «Экономика» 10 класс. 

2 ч в неделю; 35 учебных недель 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 
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1 Введение  1 

2 Предмет и метод экономической теории  5 

3 Рыночная система хозяйствования. Смешанная экономика  7 

4 Спрос, предложение и рыночное равновесие  5 

5 Микроэкономика 

Эластичность спроса и предложения  
6 

6 Поведение потребителя  7 

7 Фирма. Производство и издержки  7 

8 Предпринимательство  6 

9 Рынки факторов производства и распределение доходов  8 

10 Конкуренция и рыночные структуры  15 

 Итого  70 

 

 

Рабочая программа учебного предмета«Экономика»11 класс 
Дихтяр, Т. Л. Экономика. Рабочая программа : 10—11 классы : учебно-методическое пособие / Т. 

Л. Дихтяр. — М. : Дрофа, 2017. 56 с. 

 

Планируемые результаты: 

Результаты изучения курса «Экономика» приведены в разделе «Требования к уровню подготовки 

выпускников», который полностью соответствует стандарту. Требования направлены на реализацию 

деятельностного и экономически оправданного подхода к решению жизненных и профессиональных 

задач; овладение знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни и будущей 

профессии, позволяющими ориентироваться в экономической среде, делать сознательный выбор в 

условиях альтернатив. 

Рубрика «Знать/понимать» включает требования к учебному материалу, который усваивается и 

осознанно воспроизводится учащимися. 

Рубрика «Уметь» включает требования, основанные на более сложных видах деятельности, в 

том числе творческой: характеризовать, анализировать, объяснять, раскрывать на примерах, 

осуществлять поиск социальной информации, оценивать, формулировать собственные суждения и т.д.  

В рубрике «Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни» представлены требования, выходящие за рамки учебного процесса и 

нацеленные на решение разнообразных жизненных задач. 

Результаты обучения позволят учащимся освоить основы поведения в экономической сфере и помогут 

осознанно выбрать будущую специализацию. 

Результаты обучения позволят сократить объем и усилить общепрофессиональную подготовку в 

высших и средних специальных образовательных учреждениях. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (68  часов) 

Тема №1. Введение. (2 часа) 

Повторение материала 10 класса.  

Тема №2. Измерение результатов экономической деятельности. Основные макроэкономические 

показатели. (8 часов) 

Определение ВВП. Промежуточный продукт и  конечные  товары.  Валовой  внутренний продукт и 

валовой национальный продукт.  Методы исчисления ВВП. Национальный доход. Номинальный  и  

реальный  ВВП  и  другие показатели системы  национальных  счетов. Индекс – дефлятор ВВП. Индекс 

потребительских цен. Качество жизни.  Содержание экономического роста. Факторы экономического 

роста.  

Тема №3. Экономический рост и экономическое развитие (2 часа) 

Содержание экономического роста. Факторы экономического роста. 

Тема №4. Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое равновесие (6 

часов) 

Совокупный спрос. Величина совокупного спроса. Кривая совокупного спроса. Эффект Пигу. Эффект 
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Кейнса. Эффект Манделла—Флеминга. Неценовые факторы совокупного спроса: факторы, влияющие 

на изменение потребительских расходов, инвестиционных расходов, государственных закупок, 

чистого экспорта. Денежные факторы. Совокупное предложение. Величина совокупного предложения. 

Кривая совокупного предложения. Потенциальный объем выпуска. Факторы долгосрочного 

совокупного предложения. Факторы краткосрочного совокупного предложения. Неценовые факторы 

Тема №5. Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица (8часов) 

Экономический цикл. Фазы экономического цикла: бум, спад (кризис), депрессия, оживление, подъем. 

Причины экономических циклов. Поведение макроэкономических показателей в течение цикла. Цикл 

в модели AD-AS. Показатели экономического цикла: проциклические, контрциклические, 

ациклические.  

Тема №6. Деньги и банковская система (8 часов) 

Деньги и их функции. Понятие денег. Активы: реальные, финансовые, неденежные. Ликвидность. 

Функции денег: средства обращения, единицы счета, меры отложенных платежей, запаса ценности 

(средства сбережения). Виды денег. Товарные и символические деньги. Декретные деньги. Кредитные 

деньги: векселя, банкноты и чеки. Пластиковые карточки: кредитные и дебетные Денежные системы: 

металлическая, банкнотная, бумажно-денежная.Банковская система и ее структура. Экономическая 

роль банков. Банковские и небанковские (специализированные) кредитные учреждения. Центральный 

банк и его функции. Коммерческие банки и их операции. Банковские резервы. Универсальные и 

специализированные коммерческие банки. Коммерческие банки и их операции: пассивные и активные. 

Баланс банка. Платежеспособность банка. Ликвидность банка. Норма обязательных резервов. 

Фактические обязательные, избыточные резервы банка.  

Тема №7. Инфляция. (7 часов) 

Определение инфляции и её измерение. Исчисление дефлятора ВВП.  Причины  инфляции. 

Избыточный  спрос. Рост издержек. Инфляционные ожидания. Формы  инфляции.  Нормальная 

инфляция. Гиперинфляция.  Галопирующая инфляция. Умеренная инфляция. Стагфляция. 

Социальные последствия инфляции. Перераспределение доходов. 

Тема №8. Государственное регулирование экономики (6 часов) 

Налоги. Налоговая система. Классификация налогов. Налоговая ставка. Бюджетно-финансовая 

политика. Доходы и расходы государственного бюджета. Государственный долг. Причины 

образования  государственного  долга.  Внешний  и внутренний государственный долг. Экономика 

предложения. Кривая Лаффера. Кредитно-денежная  политика.  Регулирование деятельности 

коммерческих банков. Изменение резервных норм коммерческих банков. Операции  на  открытом  

рынке.  Политика Регулирования учетной ставки. Политика «дешевых» и «дорогих» денег.  

Тема №9. Международная торговля и валютный рынок (11 часов) 

Мировое хозяйство. Международное разделение  труда  и  международная  торговля. Глобализация. 

Современная структура мирового хозяйства. Классификация стран. Международная  торговля.  

Принцип  абсолютного преимущества. Принцип сравнительного преимущества. Неотехнологические 

теории международной торговли. Закономерности  развития мировой торговли. Формы сделок при 

проведении внешнеторовых операций.   Внешнеторговая  политика. Таможенные пошлины. 

Демпинг. Нетарифные инструменты внешнеторговой политики. Международная торговая политика. 

ВТО. Валютный рынок. Виды валют. Валютные рынка. операции. Функции  валютного. Котировка 

валют. Валютная политика государства. Валютный курс. Фиксированные и свободно плавающие 

валютные  курсы. Валютные интервенции, девальвация и ревальвация валюты. Валютные 

ограничения. Мировая валютная система и её развитие. Бреттон-Вудская валютная система. Ямайская 

система. Европейская валютная система.  

Тема №10. Международное  движение капиталов. Платежный баланс. (6 часов) 

Международное движение капиталов. Международный рынок ссудных капиталов. Евроры- нок. 

Международные финансовые организации. Экспорт предпринимательского  капитала. Роль ТНК в мировой 

экономике. Портфельные инвестиции. Россия как импортер и экспортер предприни- мательского капитала. 

Платежный баланс. Международная экономическая интеграция. Стадии экономической интеграции. 

Интеграционные группировки. Проблемы интеграции в СНГ. 

Тема №11. Решение экономических заданий ЕГЭ. (2 часа)  

Обобщить знания материала, развить логическое мышление.  

Тема №12. Итоговая  работа. (2 часа) 
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Проверить   уровень   усвоения  изученного материала.   

Тематический поурочный план учебного предмета «Экономика» 11 класс. 

2 ч в неделю; 34 учебных недель 

Номер 

раздела 

Название темы  Количе

ство 

часов 

1 Введение. Предмет и метод экономической теории  10 

2 Экономический рост и экономическое развитие  2 

3 Совокупный спрос и совокупное предложение. Макроэкономическое 

равновесие  

6 

4 Экономический цикл. Экономические кризисы. Занятость и безработица  8 

5 Деньги и банковская система  8 

6 Инфляция 7 

7 Государственное регулирование экономики 6 

8 Международное движение капиталов. Платежный баланс. Экономическая 

интеграция 

6 

9 Решение экономических заданий ЕГЭ 2 

10 Итоговая работа 2 

 Итого 68 

 

Рабочая программа учебного предмета «Право»10 класс 

Рабочая программа к линии учебников «Право. Базовый и углубленный уровни. 

10—11 классы» авторов А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Право 10 класс (70 ч) 

Введение (1 ч) 

Роль и значение права. 

Часть первая 

ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА (17 ч) 

Тема I. Из истории государства и права (9 ч) 

Происхождение государства и права. Основные теории происхождения государства и права: 

теологическая, патриархальная, договорная, теория насилия, органическая, психологическая, расовая, 

материалистическая. 

Право Древнего мира. Законы царя Хаммурапи (Кодекс Хаммурапи). Классический характер права 

Греции и Древнего Рима. Принцип ≪меры≫, ≪середины≫ в правовых воззрениях греческих 

мыслителей. Правовые  взгляды Сократа. Источники римского права. Римское частное право. 

Право Европы в Средние века и Новое время. Варварские правды: Салическая, Бургундская, 

Алеманнская и др. ≪Кулачное право≫. Жестокость средневековых законов. Средневековое право и 

религия. Божий суд. Суды инквизиции. Закрепление прав и свобод части населения. 

Великая хартия вольностей. Хабеас корпус акт.  Становление права Нового времени в США. 

Европейская либеральная политическая философия. Адекватность буржуазного права идеям правового 

государства, разделения властей. Прогрессивные юридические аксиомы. Реальность открытого, 

гласного суда. Развитие идей прав и свобод человека. Нидерланды, Великобритания, 

Франция— пионеры в области буржуазных правовых отношений в Европе. Закрепление 

принциповконституциoнализма, демократии, свободы, справедливости, федерализма в Конституции 

США. 

Развитие права в России. IX— начало XIX в. Влияние на правовую мысль Древней Руси религиозно-

символического мышления. Первые памятники философско-правовой мысли. Зависимость правовой 

мысли от особенностей религии, культуры, обычаев. Русская Правда. 

Первенство религии благодати по отношению к религии закона. Идеи преемственности 

великодержавия Москвы от Византии, законности правящей династии, абсолютного самодержавия. 
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Судебники 1497 и 1550 гг. Соборное уложение 1649 г., его структура. Государственно-правовые 

реформы Петра I. ≪Просветители≫ и ≪охранители≫ в конце XVIII в. ≪Наказ≫ Екатерины II. 

Российское право в XIX — начале XX в. Правовыеидеи декабристов. Совершенствование правовой 

системыв царствование Александра I. Деятельность М. М. Сперанского. Славянофильство и 

западничество в правовой мысли в годы правления Николая I. Совершенствование системы местного 

самоуправления. Издание Полного собрания законов и Свода законов Российской империи. Уложение 

о наказаниях уголовных и исправительных. Отмена крепостного права. Реформы местного 

самоуправления и судебная. Развитие правовой системы в началеXX в. Манифест 17 октября 1905 г. 

Деятельность Государственной думы. Основные государственные законы—конституционные законы 

России. 

Советское право в 1917—1953 гг. Замена права ≪революционным правосознанием≫. Революционный 

террор1918 — начала 1920-х гг. Монопольное положение коммунистической партии в политической 

системе страны. Отсутствие свободы совести. Репрессии 1930-х гг. — конвейер беззакония. 

≪Сталинская≫ Конституция СССР 1936 г. Отказ от помощи пленным. Депортация народов. 

Дело≪врачей-вредителей≫. 

Советское право (1954—1991). Критика культа личности. ≪Оттепель≫. Консервация 

административно-командной системы управления. Расцвет подпольного рынка. Рост правонарушений. 

Начало правозащитного, диссидентского движения. Самиздат. Хельсинкские группы. 

Принятие Конституции СССР 1977 г. Кризис общества≪развитого социализма≫. Социальное 

равнодушие и безответственность. 

Современное российское право. Распад СССР. Попыткипревратить Россию в модернизированное 

государство срыночной экономикой. ≪Изъятие≫ у населения сберегательных вкладов, аферы 

финансовых пирамид. Приватизация. Принятие Конституции Российской Федерации, Гражданского 

кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ, Семейного кодекса РФ. 

Тема II. Вопросы теории государства и права(8 ч) 

Государство, его признаки и формы. Общественный, классовый и политико-правовой подходы к 

рассмотрению сущности государства. Признаки и функции государства. Форма правления, форма 

государственного устройства, политический режим. Признаки тоталитарного, авторитарного, 

либерального и демократического режимов. 

Понятие права. Система права. Источники права. 

Представления о праве. Значение понятия ≪право≫. Право — универсальный регулятор 

общественных отношений. Признаки и функции права. Система права. Вертикальное строение права. 

Отрасли и институты права.  Норма права, ее структура. Виды норм права. Горизонтальное строение 

права. Источники права. Правовой обычай, нормативный акт, судебный прецедент, международный 

договор. Взаимосвязь государства, права и общества. 

Понятие и признаки правового государства. Гарантированность прав человека. 

Верховенство закона. Законность и правопорядок. 

Разделение властей на три ветви: законодательную, исполнительную и судебную. 

Право и другие сферы общества. Право и мораль. Право и религия. Право и культура. Право и 

политика. Правои экономика. 

О российской философии права. Идея естественногоправа в отечественной философии права. 

Идеальная основа права. Нравственная основа сферы права. Позитивизм. 

Понятие естественного права. Право и верховное благо. 

Часть вторая 

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО (49 ч) 

Тема III. Конституция Российской Федерации(24 ч) 

Понятие конституции, ее виды. Конституционализм. Конституционное (государственное) право 

России, его принципы и источники. Конституционная система. Понятие конституционализма. 

Конституции в России. Элементы конституционногоправа в деятельности Земского собора. 

Обсуждение вопроса дарования стране конституции в начале XIX в. Разработка конституции в 

царствование Александра II. Манифест 17 октября 1905 г. Основные государственные законы 

Российской империи. Деятельность Государственнойдумы. Конституции советского периода, их 

особенности. 

История принятия и общая характеристика Конституции Российской Федерации. Конституционный 
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и политический кризис начала 1990-х гг. Принятие Конституции РФ. Достоинства и недостатки 

Основного ЗаконаРоссии. 

Основы конституционного строя. Содержание преамбулы Конституции РФ. Российская Федерация 

— демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. 

Социальное государство. Светское государство. Человек, его права и свободы— 

высшая ценность. Многонациональный народ России—носитель суверенитета и источник власти. 

Субъекты осуществления государственной власти. Прямое действиеКонституции РФ. 

Гражданство в Российской Федерации. Гражданственность. Понятие гражданства. Гражданин. 

Источники законодательства о гражданстве. Принципы гражданствав РФ. Основания приобретения 

гражданства. 

Федеративное устройство России. Формы государственного устройства. Унитарное государство. 

Федерация. Конфедерация. История государственного устройства вРоссии. Россия— федеративное 

государство. Основы федеративного устройства по Конституции РФ. Виды субъ-ектов РФ. Равенство 

субъектов Федерации. Целостность инеприкосновенность территории Российской Федерации. 

Федеральное законодательство и законы субъектов РФ. 

Разграничение предметов ведения и полномочий РФ и еесубъектов. Проблема сепаратизма. 

Президент Российской Федерации. Статус главы государства. Гарант Конституции РФ, прав и свобод 

человекаи гражданина. Компетенции и полномочия ПрезидентаРФ. Порядок избрания Президента РФ. 

Условия досрочного прекращения полномочий Президента РФ или отрешения его от должности. 

Федеральное Собрание Российской Федерации. Россия — государство с республиканской формой 

правления. Парламент. Парламенты в европейской политическойтрадиции и в России. Виды 

парламентов. Федеральное Собрание. Совет Федерации и Государственная Дума, ихсостав и способы 

формирования. Комитеты и комиссииобеих палат. Функции и предметы ведения Совета Федерации и 

Государственной Думы. 

Законодательный процесс в Российской Федерации. 

Законотворчество. Законодательная инициатива. Субъекты права законодательной инициативы. 

Законопроект, его виды. Законодательный процесс, его стадии. Порядокпринятия законов РФ 

Государственной Думой, СоветомФедерации. Подписание и обнародование законов Президентом РФ. 

Официальное и неофициальное опубликование законов. 

Правительство Российской Федерации. Его состав ипорядок формирования. Аппарат Правительства 

РФ. Функции Председателя Правительства РФ. Направлениядеятельности и полномочия 

Правительства РФ. Досрочное прекращение полномочий Правительства РФ. Структура органов 

исполнительной власти в РФ. Законотворческая и правотворческая деятельность Правительства РФ. 

Судебная власть в Российской Федерации. Судебнаясистема: федеральные суды и суды субъектов РФ. 

Принципы судопроизводства. Присяжные заседатели. Прокуратура РФ как единая централизованная 

система. Функции прокуратуры. Генеральный прокурор РФ. 

Местное самоуправление. Решение вопросов местногозначения. Муниципальная собственность. 

Самостоятельность местного самоуправления в пределах его полномочий. Структура и формирование 

местного самоуправления. 

Тема IV. Права человека (20 ч) 

Права и свободы человека и гражданина. Правовой и конституционный статус человека. Содержание 

главы 2 Конституции РФ. Конституционные свободы и правачеловека. Обязанности граждан России. 

Значение Всеобщей декларации прав человека. Виды прав человека. Положения философии прав 

человека. 

Международные договоры о правах человека. Содержание Международного билля о правах человека. 

Виды международных документов о правах человека. 

Гражданские права. Равенство прав и свобод людей. Право на жизнь. Запрет рабства и пыток. 

Равенство передзаконом. Принцип презумпции невиновности. Право насвободу передвижения. Право 

на свободу мысли, совестии религии. 

Политические права. Право на свободу убеждений. Право на свободу мирных собраний и ассоциаций. 

Правопринимать участие в управлении своей страной непосредственно или через посредство 

избранных представителей. 

Экономические, социальные и культурные права. Право владеть имуществом. Право на социальное 

обеспечениеи на осуществление прав в экономической, социальной икультурной областях. Право на 
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труд, на свободный выборработы. Право на отдых. Право на образование. Правоучаствовать в 

культурной и научной жизни общества. 

Право на благоприятную окружающую среду. Экология. Ухудшение экологической ситуации в мире и 

в нашей стране. Экологическое право. Экологические правачеловека. Экологические преступления. 

Природоохранительное законодательство. 

Права ребенка. Декларация прав ребенка. Конвенция оправах ребенка. 

Нарушения прав человека. Геноцид, апартеид, расизм, дискриминация национальных меньшинств. 

Нарушенияправ человека в социально-экономической области. 

Защита прав человека в мирное время. Международный механизм в области защиты прав человека. 

Защитаправ человека на национальном уровне. 

Международная защита прав человека в условиях военного времени. Международное гуманитарное 

право.Комбатанты. Военнопленные. Военные преступления. Военные преступники. Международный 

военный трибунал. 

Тема V. Избирательное правои избирательный процесс (5 ч) 

Избирательное право. Активное избирательноеправо. Пассивное избирательное право. Принципы 

демократических выборов. Избирательное законодательство. 

Избирательные системы и избирательный процесс. 

Основные избирательные системы: мажоритарная, пропорциональная, смешанная. Избирательный 

процесс. Этапы. Избирательная кампания. Избирательные комиссии. Референдум. День голосования. 

Резерв времени— 3 ч. 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Право» 10 класс. 

2 ч в неделю; 35 учебных недель. 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Вводный урок  1 

2 История государства и права  9 

3 Вопросы теории государства и права  8 

4 Конституция Российской Федерации  24 

5 Права человека  20 

6 Избирательное право и избирательный процесс  5 

 Итого 70 
 

Рабочая программа учебного предмета «Право»11 класс 
Рабочая программа к линии учебников «Право. Базовый и углубленный уровни. 10—11 классы» 

авторов А. Ф. Никитина, Т. И. Никитиной 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные:  

-Воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувства 

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

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

-формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, 

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

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

 -готовность к служению Отечеству, его защите;  

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, 
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творческой и ответственной деятельности;  

-толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

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

достижения;  

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

-нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; -осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

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

-сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических 

процессов на состояние природной и социальной среды;  

-ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной 

жизни. 

 Метапредметные:  

-Умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 -умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

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

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания;  

-готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников;  

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности;  

-умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

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

учетом гражданских и нравственных ценностей; -владение языковыми средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 -владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные: На углубленном уровне:  

-Сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и формах; -

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

владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

 -сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном законе 

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

-сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах применения 

права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

-сформированность основ правового мышления;  

-сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, уголовного 

права;  

-понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 

профессий;  
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-сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации;  

-сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений использовать 

результаты в конкретных жизненных ситуациях;  

-сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего социального регулятора и 

элемента культуры общества;  

-владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в демократическом обществе; 

 -сформированность представлений о системе и структуре права, правоотношениях,  

-правонарушениях и юридической ответственности;  

-владение знаниями о российской правовой системе, особенностях ее развития;  

-сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбитражном, уголовном видах 

судопроизводства, правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами;  

-сформированность правового мышления и способности различать соответствующие виды 

правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяемых санкций, способов 

восстановления нарушенных прав;  

-сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих государственное 

устройство Российской Федерации, конституционный статус государственной власти и систему 

конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механизмы реализации и защиты прав 

граждан и юридических лиц; -понимание юридической деятельности как формы реализации права; 

ознакомление со спецификой основных юридических профессий; 

 -сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых норм с 

точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации, выработки и доказательной 

аргументации собственной позиции в конкретных правовых ситуациях с использованием 

нормативных актов 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Право 11 класс (68 ч) 

Теория государства и права. 

 Теории происхождения государства и права. Признаки государства. Теории сущности государства. 

Внутренние и внешние функции государства. Формы государств. Форма правления: монархия и 

республика. Формы государственного устройства: унитарные и федеративные государства. 

Конфедерация. Политический режим: демократический, антидемократический. Государственный 

механизм: структура и принципы. Гражданское общество. Правовое государство. Право в 

объективном и субъективном смысле. Признаки права. Функции права. Система права. Предмет 

правового регулирования. Метод правового регулирования. Источники права. Правовые системы 

(семьи). Нормативно-правовой акт. Виды нормативно-правовых актов. Действие нормативно-

правовых актов. Социальные нормы. Структура и классификация правовых норм. Система 

российского права. Юридическая техника. Формы реализации права. Виды и способы толкования 

права. Субъекты и объекты правоотношения. Правоспособность, дееспособность и 

деликтоспособность. Юридические факты. Гарантии законности и правопорядка. Правосознание. 

Правовая культура. Правовой нигилизм. Правовое воспитание. Понятие коррупции и коррупционных 

правонарушений. Опасность коррупции для гражданина, общества и государства. 

Антикоррупционные меры, принимаемые на государственном уровне. Признаки и виды 

правонарушений. Юридическая ответственность. Презумпция невиновности.  

Конституционное право 

 Конституционное право. Виды конституций. Конституция Российской Федерации. Основы 

конституционного строя Российской Федерации. Форма государственного устройства Российской 

Федерации. Источники конституционного права Российской Федерации. Гражданство Российской 

Федерации: основания приобретения, принципы, основания прекращения гражданства. Права и 

свободы гражданина Российской Федерации. Уполномоченный по правам человека. Конституционные 

обязанности гражданина РФ. Воинская обязанность и альтернативная гражданская служба. Система 

органов государственной власти Российской Федерации. Президент Российской Федерации: правовой 

статус, функции и полномочия. Виды парламентов. Федеральное Собрание Российской Федерации: 

структура, полномочия и функции. Правительство Российской Федерации:  порядок формирования, 

области деятельности, структура. Структура судебной системы Российской Федерации. 
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Демократические принципы судопроизводства. Конституционный Суд Российской Федерации. 

Верховный Суд Российской Федерации. Система и функции правоохранительных органов Российской 

Федерации. Принципы и виды правотворчества. Законодательный процесс: субъекты законодательной 

инициативы, стадии законодательного процесса в Российской Федерации. Избирательное право и 

избирательный процесс в Российской Федерации. Виды и особенности избирательных систем. Стадии 

избирательного процесса. Выборы. Референдум. Система органов местного самоуправления. 

Принципы местного самоуправления. Сферы деятельности органов местного самоуправления.  

Основные отрасли российского права  

Гражданское право: предмет, метод, источники, принципы. Виды гражданско-правовых отношений. 

Субъекты гражданских правоотношений. Физические лица. Признаки и виды юридических лиц. 

Гражданская право- и дееспособность. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. Право собственности. Виды правомочий собственника. Формы собственности. 

Обязательственное право. Виды и формы сделок. Условия недействительности сделок. Реституция. 

Гражданско-правовой договор. Порядок заключения договора: оферта и акцепт. Наследование. 

Завещание. Страхование и его виды. Формы защиты гражданских прав. Гражданско-правовая 

ответственность. Защита прав потребителей. Непреодолимая сила. Право на результаты 

интеллектуальной деятельности: авторские и смежные права, патентное право, ноу-хау. Предмет, 

метод, источники и принципы семейного права. Семья и брак. Правовое регулирование отношений 

супругов. Брачный договор. Условия вступления в брак. Порядок регистрации и расторжения брака. 

Права и обязанности членов семьи. Лишение родительских прав. Ответственность родителей по 

воспитанию детей. Формы воспитания детей, оставшихся без попечения родителей. Усыновление. 

Опека и попечительство. Приемная семья. Источники трудового права. Участники трудовых 

правоотношений: работник и работодатель. Права и обязанности работника. Порядок приема на 

работу. Трудовой договор: признаки, виды, порядок заключения и прекращения. Рабочее время и 

время отдыха. Сверхурочная работа. Виды времени отдыха. Заработная плата. Особенности правового 

регулирования труда несовершеннолетних. Трудовые споры. Дисциплинарная ответственность. 

Источники и субъекты административного права. Метод административного регулирования. Признаки 

и виды административного правонарушения. Административная ответственность и административные 

наказания. Принципы и источники уголовного права. Действие уголовного закона. Признаки, виды и 

состав преступления. Уголовная ответственность. Виды наказаний в уголовном праве. Уголовная 

ответственность несовершеннолетних. Финансовое право. Правовое регулирование банковской 

деятельности. Структура банковской системы РФ. Права и обязанности вкладчиков. Источники 

налогового права. Субъекты и объекты налоговых правоотношений. Права и обязанности 

налогоплательщика. Финансовый аудит. Виды налогов. Налоговые правонарушения. Ответственность 

за уклонение от уплаты налогов.  

Основы российского судопроизводства Конституционное судопроизводство. Предмет, источники и 

принципы гражданского процессуального права. Стадии гражданского процесса. Арбитражное 

процессуальное право. Принципы и субъекты уголовного судопроизводства. Особенности 

процессуальных действий с участием несовершеннолетних. Стадии уголовного процесса. Меры 

процессуального принуждения. Суд присяжных заседателей. Особенности судебного производства по 

делам об административных правонарушениях. Основные принципы и источники международного 

права. Субъекты международного права.  

 

Тематическое планирование учебного предмета «Право» 11 класс. 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Избирательное право 2 

2 Гражданское право 7 

3 Налоговое право 5 

4 Семейное право 4 

5 Трудовое право 5 

6 Административное право 2 

7 Уголовное право 7 

8 Правовая культура 1 
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 Итоговое повторение 1 

 Итого 34 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физика»10 класс 
Авторская программа  М.А. Петрова, И. Г. Куликова (рабочая программа к линии УМК Г. Я. 

Мякишева, М. А. Петровой. Физика. Базовый уровень. 10-11 классы /сост. М.А. Петрова, И. Г. 

Куликова. М.: Дрофа, 2019) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

1.1. Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современных техники и технологий, в практической деятельности людей; 

показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели 

для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных 

и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с 

учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность измерения по формулам; 

 выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом 

границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, 

физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные 

для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 
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доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

1.2.  Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что 

цель достигнута; 

оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни 

и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

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

достижения поставленной цели; 

выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты;  

организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

2.  Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных связей и 

отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; спокойно и 

разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, рассматривать 

их как ресурс собственного развития; 

выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей для  

широкого переноса средств и способов действия; 

выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны других 

участников и ресурсные ограничения; 

менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

3. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

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

(генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т.д.); 
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координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

письменных) языковых средств; 

распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Личностные результаты. 

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; 
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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 
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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. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Механика» («Кинематика», «Динамика», 

«Законы сохранения в механике», «Статика. Законы Гидро- и Аэростатики»), «Молекулярная физика и 

термодинамика» («Основы молекулярно-кинетической теории», «Основы термодинамики», 

«Изменения агрегатных состояний вещества»), «Электродинамика» («Электростатика»). 

10 класс (105 часов). 

Введение «Физика и методы научного познания» (2ч.) 

Физика и объекты ее изучения. Методы научного исследования в физике. Измерение физических 

величин. 

Раздел 1. «Механика» (48 ч.).  

Тема 1. «Кинематика» (13 ч).  

Различные способы описания механического движения. Прямолинейное движение. Перемещение. 

Радиус-вектор. Равномерное прямолинейное движение. Скорость, координата и пройденный путь при 

равномерном прямолинейном движении. Кинематическое уравнение равномерного движения. 

Движение тела на плоскости. Средняя скорость при неравномерном прямолинейном движении. 

Мгновенная скорость. Движение тела с постоянным ускорением. Кинематическое уравнение 

равноускоренного прямолинейного движения. 

Свободное падение тел. Относительность механического движения. Закон сложения скоростей. 

Кинематика движения по окружности. 

Лабораторная работа № 1 «Исследование равноускоренного прямолинейного движения» 

Лабораторная работа № 2 «Изучение движения тела брошенного горизонтально» 

Контрольная работа по теме «Кинематика» 

Тема 2.  «Динамика» (16 ч.).  

Модель материальной точки. Закон (принцип) инерции. Первый закон Ньютона. Инерциальные 

системы отсчета. Сила. Принцип суперпозиции сил. Инертность. Масса. Второй закон Ньютона. 

Третий закон Ньютона. Принцип относительности Галилея. Основная (прямая) и обратная задачи 

механики. Сила всемирного тяготения. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Движение 

искусственных спутников Земли. Первая и вторая космические скорости. Перегрузки. Невесомость. 

Сила упругости. Закон Гука. Вес тела. Сила трения.  

Лабораторная работа № 3  «Изучение движения тела по окружности под действием сил упругости и 

тяжести» 

Лабораторная работа № 4 «Исследование изменения веса тела при его движении с ускорением» 

Лабораторная работа № 5 «Изучение коэффициента трения скольжения» 

Контрольная работа по теме «Динамика» 

Тема 3. «Законы сохранения» (12 ч.).  

Импульс материальной точки. Другая формулировка второго закона Ньютона. Импульс системы тел. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение. Центр масс.  Работа силы. Графический смысл 

работы. Мощность. КПД механизма. Механическая энергия. Кинетическая энергия. Теорема об 

изменении кинетической энергии. Потенциальная энергия. Закон сохранения механической энергии. 

Изменение механической энергии под действием внешних сил. 

Контрольная работа по теме «Законы сохранения» 

Тема 4.  «Статика. Законы гидро- и аэростатики» (7 ч.).  

Равновесие материальной точки. Условия равновесия твердых тел. Центр тяжести твердого тела. Виды 

равновесия твердых тел. Давление в жидкостях и газах. Закон Паскаля. Закон Архимеда. Условие 
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плавания тел. 

Контрольная работа по теме «Статика. Законы гидро- и аэростатики» 

Раздел 2. «Молекулярная физика и термодинамика» (32 ч.) 

Тема 5. «Основы молекулярно-кинетической теории» (15 ч.) 

Основные положения молекулярно-кинетической теории и их опытные обоснования. Общие 

характеристики молекул. Температура. Измерение температуры. Тепловое (термодинамическое) 

равновесие. Макроскопические параметры термодинамической системы.  

Свойства газов. Модель идеального газа. Газовые законы. Абсолютная шкала температур. Уравнение 

состояния идеального газа. Основное уравнение МКТ. Температура и средняя кинетическая энергия 

хаотического движения молекул. Внутренняя энергия идеального газа. Измерение скоростей молекул 

газа. Строение и свойства твердых тел. Аморфные тела. 

Лабораторная работа №6 «Изучение изотермического процесса» 

Лабораторная работа №7 «Изучение уравнения состояния идеального газа» 

Контрольная работа по теме «Основы молекулярно-кинетической теории» 

Тема 6. «Основы термодинамики» (9 ч.). 

Работа газа в термодинамике. Количество теплоты. Уравнение теплового баланса. Первый закон 

термодинамики. Применение первого закона термодинамики к изопроцессам. Адиабатический 

процесс. Необратимость тепловых машин. Второй закон термодинамики. Тепловые машины. Принцип 

действия теплового двигателя. Цикл Карно. Идеальная холодильная машина. Экологические проблемы 

использования тепловых машин. 

Контрольная работа по теме «Основы термодинамики» 

Тема 7.  «Изменения агрегатных состояний  вещества» (8 ч.). 

Испарение и конденсация. Насыщенный пар. Кипение жидкости. Влажность воздуха. Измерение 

влажности воздуха. Плавление и кристаллизация вещества 

Лабораторная работа № 8 «Измерение относительной влажности воздуха» 

Лабораторная работа № 9 «Измерение температуры кристаллизации и удельной температуры 

плавления вещества» 

Контрольная работа по теме «Изменения агрегатных состояний  вещества» 

 

Раздел 3. «Электродинамика» (16 ч.) 

Тема 8.  «Электростатика» (16 ч.) 

Электрический заряд. Электризация тел. Электроскоп. Электрометр. Закон сохранения электрического 

заряда. Модель точечного заряда. Закон Кулона. Электрическое поле. Теории близкодействия и 

дальнодействия. Напряженность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Напряженность точечного заряда. Графическое изображение электрических полей. 

Работа кулоновских сил. Потенциал электростатического поля и разность потенциалов.  

Эквипотенциальные поверхности.  Проводники в электростатическом поле. Диэлектрики в 

электростатическом поле. Диэлектрическая проницаемость. Электрическая емкость. Конденсаторы. 

Энергия электрического поля. 

Лабораторная работа № 10 «Измерение электрической емкости конденсатора» 

Контрольная работа по теме «Электростатика» 

Резервное время (7 ч) 

Тематическое планирование учебного предмета «физика» 10 класс. 

105 ч в неделю; 35 учебных недель. 

 

 
Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Физика и методы научного познания 2 

2 Механика 48 

3 Молекулярная физика и термодинамика 32 

4 Электродинамика 16 

5 Резервное время 7 

 Итого  105 
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Рабочая программа учебного предмета «Физика»11 класс 
Авторская программа  М.А. Петрова, И. Г. Куликова (рабочая программа к линии УМК Г. Я. 

Мякишева, М. А. Петровой. Физика. Базовый уровень. 10-11 классы /сост. М.А. Петрова, И. Г. 

Куликова. М.: Дрофа, 2019) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

1.1. Предметные результаты 

Выпускник на базовом уровне научится: 

демонстрировать на примерах роль и место физики в формировании современной научной картины 

мира, в развитии современных техники и технологий, в практической деятельности людей; 

показывать на примерах взаимосвязь между физикой и другими естественными науками;  

устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные физические модели 

для их описания и объяснения; 

использовать информацию физического содержания при решении учебных, практических, проектных 

и исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически ее 

оценивая; 

 различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы научного 

исследования (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, моделирование 

и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя на примерах их роль и 

место в научном познании; 

проводить прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая измерительные приборы с 

учетом необходимой точности измерений, планировать ход измерений, получать значение измеряемой 

величины и оценивать относительную погрешность измерения по формулам; 

 выполнять исследования зависимостей между физическими величинами: проводить измерения и 

определять на основе исследования значение параметров, характеризующих данную зависимость 

между величинами, и делать вывод с учетом погрешности измерений; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

использовать для описания характера протекания физических процессов физические законы с учетом 

границ их применимости; 

решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера), используя модели, 

физические величины и законы; выстраивать логически верную цепочку объяснения (доказательства) 

предложенного в задаче процесса (явления); 

решать расчетные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа условия задачи 

выделять физическую модель, находить физические величины и законы, необходимые и достаточные 

для ее решения, проводить расчеты и проверять полученный результат; 

учитывать границы применения изученных физических моделей при решении физических и 

межпредметных задач; 

применять знания о принципах работы и основных характеристиках изученных машин, приборов и 

других технических устройств для решения практических, учебно-исследовательских и проектных 

задач; 

использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни для обеспечения 

безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в окружающей среде, для принятия решений в 

повседневной жизни. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее применимости и место в 

ряду других физических теорий; 

владеть приемами построения теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей 

протекания физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

характеризовать системную связь между основополагающими научными понятиями: пространство, 

время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических закономерностей и законов; 

самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 
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характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: энергетические, сырьевые, 

экологические и роль физики в решении этих проблем; 

решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи с выбором 

физической модели, используя несколько физических законов или формул, связывающих известные 

физические величины; 

объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и технических устройств; 

объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, находить 

адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на основе имеющихся 

знаний, так и при помощи методов оценки. 

1.2.  Метапредметные результаты  

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены тремя 

группами универсальных учебных действий (УУД). 

3. 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. 

4.  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. 

4. 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, 
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выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных суждений. 

 

1.3. Личностные результаты. 

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;   
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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: 
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физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся в жизни 

образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического комфорта, 

информационной безопасности. 

Содержание учебного предмета 

Содержание обучения представлено в программе разделами «Механика» («Кинематика», «Динамика», 

«Законы сохранения в механике», «Статика. Законы Гидро- и Аэростатики»), «Молекулярная физика и 

термодинамика» («Основы молекулярно-кинетической теории», «Основы термодинамики», 

«Изменения агрегатных состояний вещества»), «Электродинамика» («Электростатика»). 

Содержание  

Раздел 1. Электродинамика (продолжение) 33ч 

Тема 1. «Постоянный электрический ток»  ( 11 ч.)).   

Действия электрического тока. Условия существования электрического тока. Сторонние силы. 

Электрический ток в проводниках. Закон Ома для участка цепи. Сопротивление проводника. 

Зависимость сопротивления от температуры. Сверхпроводимость. Соединение проводников. Работа и 

мощность электрического тока. Закон Джоуля-Ленца. Измерение силы тока, напряжения и 

сопротивления в электрической цепи. Электродвижущая сила. Источники тока. Закон Ома для полной 

цепи. 

Лабораторная работа № 1 «Измерение ЭДС и внутреннего сопротивления источника тока» 

Контрольная работа № 1по теме «Постоянный электрический ток» 

Примерные темы рефератов:  

1. Источники постоянного тока: виды, устройство, физические основы работы, применение. 

2. Мостик Уинстона: схема и применение. 

3. Реостаты, потенциометры, магазины сопротивлений: устройство, принцип действия, 

применение. 

4. Явление сверхпроводимости: история открытия, свойства сверхпроводников и их применение в 

различных областях науки и техники. 

5. Короткое замыкание. Устройства для защиты электрических цепей. 

Тема 2.  «Электрический ток в средах» ( 9 ч.).  

Экспериментальные обоснования электронной проводимости металлов. Электрический ток в 

растворах и расплавах электролитов. Закон электролиза Фарадея. Закон электролиза в газах. 

Различные типы самостоятельного разряда. Плазма. Электрический ток в вакууме. Электрический ток 

в полупроводниках. Полупроводниковые приборы. 

Лабораторная работа №2  «Изготовление гальванического элемента и испытание его в действии» 

Лабораторная работа № 3 «Исследование зависимости сопротивления полупроводника от 

температуры» 

Примерные темы рефератов и проектов:  

1. Б.С. Якоби-изобретатель гальванопластики 

2. Практическое применение плазмы 

3. От гигантских кинескопов до плазменных экранов. Современный телевизор. 

4. Устройство, принцип действия и практическое применение термисторов, болометров и 

фоторезисторов. 

 

Тема 3. «Магнитное поле» (8 ч.).  

Магнитные взаимодействия. Магнитное поле токов. Индукция магнитного поля. Линии магнитной 

индукции. Действие магнитного поля на проводник с током. Закон Ампера. Движение заряженных 

частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества 

Примерные темы рефератов и проектов:  

1. Электромагниты: устройство, физические основы работы, применение. 

2. Масс-спектрограф и циклотрон: устройство, принцип действия, применение 

3. Движение заряженных частиц в магнитном поле. Сила Лоренца. Магнитные свойства вещества. 

4. Применение магнитных материалов 

Тема 4.  «Электромагнитная индукция» (7 ч.).  

Опыты Фарадея. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. Вихревое 

электрическое поле. ЭДС индукции в движущемся проводнике. Самоиндукция. Индуктивность. 
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Энергия магнитного поля тока. 

Контрольная работа № 2 по темам: «Магнитное поле», «Электромагнитная индукция» 

Примерные темы рефератов и проектов:  

1. Опыты Фарадея по наблюдению и исследованию явления электромагнитной индукции. 

2. Частные случаи электромагнитной индукции и их техническое применение 

3. Индукционные токи в массивных проводниках 

Раздел 2. «Колебания и волны» ( 46  ч.) 

Тема 5. «Механические колебания и волны» (12 ч.) 

Условия возникновения механических колебаний. Две модели колебательных систем. Кинематика 

колебательного движения. Гармонические колебания. Динамика колебательного движения. 

Превращение энергии при гармонических колебаниях. Затухающие колебания. Вынужденные 

колебания. Резонанс. Механические волны. Волны в среде. Звук. 

Лабораторная работа №4 «Исследование колебаний пружинного маятника» 

Лабораторная работа №5 «Исследование колебаний нитяного маятника» 

Лабораторная работа №6 «Определение скорости звука в среде» 

Примерные темы рефератов и проектов:  

1. Экспериментальное исследование различных колебательных систем 

2. Стетоскоп, фонендоскоп, фонограф: устройство и принцип действия 

3. Наблюдение и исследование акустического резонанса 

4. Ультразвук и инфразвук: основные свойства и применение 

Тема 6. «Электромагнитные колебания и волны» (12 ч.). 

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Формула Томсона. Процессы при 

гармонических колебаниях в колебательном контуре. Вынужденные электромагнитные колебания. 

Переменный ток. Действующие значения силы тока и напряжения. Резистор в цепи переменного тока. 

Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока. Закон Ома для цепи переменного 

тока. Резонанс в электрических цепях. Мощность в цепи переменного тока. Трансформатор. 

Производство, передача и использование электрической энергии. Электромагнитные волны.  

Принципы радиосвязи и телевидения 

Контрольная работа № 3 по темам «Механические колебания и волны», «Электромагнитные 

колебания и волны» 

Примерные темы рефератов и проектов:  

1. Трансформаторы: устройство, принцип действия, применение 

2. Производство и передача электроэнергии: достижения и проблемы 

3. Спектр электромагнитных волн: диапазоны частот (длин волн), источники излучений 

4. Современные средства связи 

5. Физические основы передачи изображений с помощью радиоволн 

Тема 7.  «Законы геометрической оптики» (9 ч.). 

Закон прямолинейного распространения света. Закон отражения света. Закон преломления светя. 

Явление полного внутреннего отражения. Линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в 

линзах. Глаз как оптическая система. Оптические приборы. 

Примерные темы рефератов и проектов:  

1. Явление полного (внутреннего отражения) света: физическая сущность, экспериментальное 

исследование, примеры проявления. 

2. Явления отражения и преломления света в природе 

3. Зелёный луч как оптическое явление 

4. Оптические приборы: устройство, принцип действия, угловые увеличения, применение 

5. Абберации линз и их влияние на оптические изображения 

Тема 8.  «Волновая оптика» (10 ч.) 

Измерение скорости света. Дисперсия света. Принцип Гюйгенса. Интерференция волн. 

Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная ршётка. Поляризация световых волн. 

Лабораторная работа № 7 «Исследование явления интерференции и дифракции света» 

Лабораторная работа № 8 «Определение скорости света в веществе» 

Контрольная работа № 4 по темам: «Законы геометрической оптики», «Волновая оптика» 

Примерные темы рефератов и проектов:  
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1. Причина возникновения радуги 

2. Рассеяние света. Почему небо голубое? 

3. Интерференция в мыльных пузырях 

4. Интерферометры: виды, устройство, принцип дёйствия, применение 

5. Калейдоскоп – детская игрушка или оптический прибор? 

Тема 9.  «Элементы теории относительности» (3 ч.). 

Законы электродинамики и принцип относительности. Опыт Майкельсона. Постулаты СТО. Масса, 

импульс и энергия в СТО. 

Примерные темы рефератов и проектов:  

1. Значение опытов Майкельсона-Морли в истории физики 

2. Альберт Энштейн-создатель СТО 

3. Релятивистский закон сложения скоростей 

4. «Парадокс близнецов» и его объяснение 

Раздел 3. «Квантовая физика. Астрофизика» (23 ч.) 

Тема 10.  «Квантовая физика. Строение атома» (7ч.) 

Равновесное тепловое излучение. Гипотеза Планка. Законы фотоэффекта. Давление света. 

Корпускулярно-волновой дуализм. Гипотеза де Бройля. Планетарная модель атома. Опыты 

Резерфорда. Постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. Лазеры 

Лабораторная работа № 9 «Наблюдение сплошных и линейчатых спектров» 

Примерные темы рефератов и проектов: 

1. Опыты Лебедева по измерению давления света на твёрдые тела и газы 

2. Опыты Вавилова по наблюдению квантовых флуктуаций света 

3. Экспериментальное доказательство существования стационарных состояний атома 

4. Метод спектрального анализа и его применение 

5. Лазерное излучение и его использование в науке, технике и быту 

Тема 11.  «Физика атомного ядра. Элементарные частицы» (11 ч.). 

Методы регистрации заряженных частиц. Естественная радиоактивность. Альфа, бета и гамма 

излучения. Радиоактивные превращения. Закон радиоактивного распада. Изотопы. Искусственное 

превращение атомных ядер. Протонно-нейтронная модель атомного ядра. Ядерные силы. Энергия 

связи атомных ядер. Цепные ядерные реакции. Ядерный реактор. Биологическое действие 

радиоактивных излучений. Применение радиоактивных изотопов. Термоядерные реакции. 

Термоядерный синтез. Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. 

Лабораторная работа № 9 «Измерение естественного радиационного фона» 

Контрольная работа по теме № 5 «Квантовая физика» 

Примерные темы рефератов и проектов: 

1. Счётчики и детекторы элементарных частиц: виды, устройство, принцип действия, открытия, 

совершённые с их помощью 

2. Метод радиоуглеродного анализа: физические основы, датировка, применение 

3. Как избежать аварий на АЭС? 

4. Управляемый термоядерный синтез: физическая сущность, проблемы, перспективы. Проект 

ITER 

5. Ускорители заряженных частиц: виды, устройство, принцип действия, применение. Коллайдер  

LHC 

Тема 12.  «Элементы астрофизики» (5 ч.). 

Солнечная система. Солнце. Звёзды. Наша галактика. Другие галактики. Пространственно-временные 

масштабы наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и тёмная 

энергия. 

Примерные темы рефератов и проектов: 

1. Из истории открытия планеты Нептун 

2. Почему Плутон-карликовая планета? 

3. Радиолокационный метод определения расстояний до тел Солнечной Системы 

4. Пульсары: история открытия, механизм генерации излучения, примеры 

5. Из истории открытия реликтового излучения 

Резервное время (5 ч.) 
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Тематический поурочный план учебного предмета «физика» 11 класс. 

102ч в неделю; 34 учебных недели. 

 

Номер 

раздела 

Название темы Количество часов 

1 Электродинамика 33 

2 Колебания и волны 46 

3 Квантовая физика. Астрофизика 23 

4 Резервное время 2 

 Итого 102 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»10 класс 
1.Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. . 10 

класс. Алгебра и начала математического анализа. 10 класс(базовый и углублённый уровни):  

Методическое пособие для учителя/ А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – М. Мнемозина, 2015. 

2 Саакян С.М. Геометрия. Поурочные разработки. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразоват. Организаций/С.М.Саакян, В.Ф.Бутузов-М. : Просвещение, 2015. 

 

Планируемые результаты 

     Личностные результаты: 

- представление о профессиональной деятельности учёных-математиков, о развитии 

математики от Нового времени до наших дней; 

- умение ясно формулировать и аргументировано излагать свои мысли; корректность в 

общении; 

- критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта; 

- креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

- способность к эстетическому восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений; 

Метапредметные результаты: 

- достаточно развитые представления об идеях и методах математики как универсальном 

языке науки и техники, средстве моделирования результатов и процессов; 

- умение видеть приложения полученных математических знаний и других дисциплинах, в 

окружающей жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения учебных проблем» 

- умение принимать решения в условиях неполной и избыточной информации; 

- умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений; 

Умение видеть различные стратегии решения задач, планировать и осуществлять 

деятельность, направленную на их решение; 

Предметные результаты: 

1) иметь представление об основных изучаемых математических понятиях, законах и 

методах, позволяющих описывать и исследовать реальные процессы и явления, число величина, 

алгебраическое выражение, уравнение, функция, случайная величина и вероятность, 

производная и интеграл, закон больших чисел, принцип математической индукции, методы 

математических рассуждений; 

2) владеть ключевыми математическими умениями: 

выполнять точные и приближённые вычисления с действительными числами; 

выполнять (простейшие) преобразования выражений, включающих степени, логарифмы, 

радикалы и тригонометрические функции; 

 решать (простейшие) уравнения, системы уравнений неравенства и системы неравенств; 

решать текстовые задачи; исследовать функции; 
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строить их графики (в простейших случаях); 

оценивать вероятности наступления событий и простейших практических ситуациях; 

применять математическую терминологию и символику; 

доказывать математические утверждения; 

3) применять приобретённые знания и умения для решения задач практического 

характера, задач из смежных дисциплин. 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с прикладным 

использованием математики, выпускник научится, а также получит возможность научиться для 

обеспечения возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным 

с осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и смежных 

наук. 

Геометрия 

- владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении математических 

рассуждений; 

- самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать гипотезы 

о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным основаниям; 

- исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

- решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда алгоритм 

решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность, применения теорем и формул для 

решения задач; 

- уметь формулировать и доказываь геометрические уьверждения; 

- владеть понятиями стериометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр; 

- иметь представления об аксиомах стериометрии и следствиях из них и уметь применять 

их при решении задач; 

- уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том 

числе метода следов; 

- иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними; 

- применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве и решении 

задач; 

- уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур; 

- уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач; 

- владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, уметь 

применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач; 

- владеть понятиями расстояния между фигурами и пространстве, общего перпендикуляра 

двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач; владеть понятием 

угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при решении задач; 

- владеть понятием двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства параллелепипеда 

при решении задач; 

- владеть понятием прямого параллелепипеда и применять его при решении задач; 

- владеть понятием пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач; 

- иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках; 

- владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его при 

решении задач; владеть понятием тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и 

уметь применять их при решении задач; 

- владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять при решении 

задач; 
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- иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

- владеть понятием объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять при 

решении задач; 

- иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности цилиндра и 

конуса и уметь применять его при решении задач; 

- иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач; 

- уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения; 

- иметь представление о подобии и пространстве и уметь решать задачи на отношение 

объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

- иметь представление об аксиоматическом методе; 

- владеть понятием геометрических мест точек пространстве и уметь применять его для 

решения задач; 

- уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов трёхгранного 

угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; 

- владеть понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при 

решении задач; 

 Иметь представление о двойственности правильных многогранников; 

- владеть понятием центрального проектирования и параллельного проектирования и 

применять их при построении сечений многогранников методом проекций; 

- иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

- иметь представление о конических сечениях; 

- иметь представление о касающихся сферах и комбинации вращения и уметь применять 

его при решении задач; 

- применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

- владеть разными способами задания прямой уравнениями уметь применять их при 

решении задач; 

- применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат; 

- иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов прямоугольного 

параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач; 

- применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

- применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, вычисления 

площади сферического пояса и объёма шарового слоя; 

- иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, симметрии 

относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно прямой, винтовой 

симметрии – и уметь применять его при решении задач; 

-  иметь представление о площади ортогональной проекции; 

- иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства плоских 

углов многогранного угла при решении задач; 

- иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии уметь применять их при 

решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии; 

- уметь применять формулы объёмов при решении задач; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

-  составлять с использованием свойств геометрических фигур математические модели для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, исследовать 

полученные модели и интерпретировать результат. 

Векторы и координаты в пространстве: 

- владеть понятиями векторов и их координат; 

- уметь выполнять операции над векторами; 

- использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

- применять к уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач; 
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- применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач; 

 - находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих вершин4 

 - задавать прямую в пространстве; 

 - находить расстояние от точки до плоскости в системе координат; 

- находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат; 

История и методы математики: 

- иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитии науки; 

- понимать роль математики в развитии России; 

 - использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

- применять основные методы решения математических задач; 

 - на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

- применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

- пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

- применять математические знания к исследованию окружающего мира (моделирование 

физических процессов, задачи экономики). 

 

 Числовые и буквенные выражения 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• 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, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически; интерпретации графиков реальных процессов. 

Начала математического анализа 

• находить сумму бесконечно убывающей геометрический прогрессии; 

• вычислять производные и первообразные элементарных функций, применяя правила 

вычисления производных и первообразных, используя справочные материалы;  
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• исследовать функции и строить их графики с помощью производной; 

• решать задачи с применением уравнения касательной к графику функции; 

• решать задачи на нахождение наибольшего и наименьшего значения функции на отрезке; 

• вычислять площадь криволинейной трапеции; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в том 

числе задач на наибольшие и наименьшие значения с применением аппарата математического 

анализа. 

Уравнения и неравенства 

• 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. 

• находить приближенные решения уравнений и их систем, используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, свойств 

функций, производной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

• для построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики,  

статистики и теории вероятностей 

Геометрия 

• 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, 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; для 

анализа информации статистического характера. 

• соотносить плоские геометрические фигуры и трехмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

• изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертеж по условию задачи; 

• решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппараты; 

• проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные теоремы 

курса; 

• вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и площади 

поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

• применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и углов; 

• строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления длин, площадей и объемов реальных объектов при решении практических задач, 

используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

АЛГЕБРА 

Действительные числа (12 часов) 

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 часов) 

Определение числовой функции, способы ее задания, свойства функций. Периодические и 

обратные функции. 

Тригонометрические функции (24 часа) 

Числовая окружность на координатной плоскости. Синус и косинус. Тангенс и котангенс. 

Тригонометрические функции числового аргумента. Тригонометрические функции углового 

аргумента, их свойства и графики. Сжатие и растяжение графиков тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции.  

Тригонометрические уравнения  и неравенства (10 часов) 

Простейшие тригонометрические уравнения и неравенства. Методы решения 

тригонометрических уравнений: введение новой переменной,  разложение на множители, 

однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (21 час) 

Формулы сложения, приведения, двойного аргумента, понижения степени. Преобразование 

суммы тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. Методы решения тригонометрических уравнений 

(продолжение). 

Комплексные числа (9 часов) 

Комплексные числа и арифметические 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 часов) 

Определение числовой последовательности и способы ее задания. Свойства числовых 

последовательностей.  

Определение предела последовательности. Свойства сходящихся 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. Понятие 

производной n-го порядка. Дифференцирование сложной функции. Дифференцирование обратной 

функции. Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения 

касательной к графику функции y = f(x). 

Применение производной для доказательства тождеств и неравенств. Построение графиков 

функций. Применение производной для отыскания наибольших и наименьших значений 

непрерывной функции на промежутке. Задачи на оптимизацию. 

Комбинаторика и вероятность (7 часов) 

Правило умножения. Перестановки и факториалы. Выбор нескольких элементов. Сочетания 

и размещения. Бином Ньютона. Случайные события и их вероятности. 

Обобщающее повторение  (11 часов) 

ГЕОМЕТРИЯ 

Некоторые сведения из планиметрии (12 часов) 

Углы и отрезки, связанные с окружностью. Решение треугольников. Теоремы Менелая и Чевы. 

Эллипс, гипербола и парабола. 
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Цель: систематизировать сведения об основных свойствах геометрических фигур, доказательство 

теорем, решение комбинированных задач. 

Введение. (3 часа) 

Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии. Некоторые следствия из аксиом. 

Цель: познакомить учащихся с содержанием курса стереометрии, с основными понятиями и 

аксиомами, принятыми в данном курсе, вывести первые следствия из аксиом, дать представление о 

геометрических телах и их поверхностях, об изображении пространственных фигур на чертеже, о 

прикладном значении геометрии. 

Параллельность прямых и плоскостей.(16 часов) 

Параллельность прямых, прямой и плоскости. Взаимное расположение двух прямых в пространстве. 

Угол между двумя прямыми. Параллельность плоскостей. Тетраэдр и параллелепипед. 

Цель: сформировать представления учащихся о возможных случаях взаимного расположения двух 

прямых в пространстве, прямой и плоскости, изучить свойства и признаки параллельности прямых и 

плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. (17 часов) 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и 

плоскостью. Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Трехгранный угол. Многогранный 

угол. 

Цель: ввести понятия перпендикулярности прямых и плоскостей, изучить признаки 

перпендикулярности прямой и плоскости, двух плоскостей, ввести основные метрические понятия: 

расстояние от точки до плоскости, расстояние между параллельными плоскостями, между 

параллельными прямой и плоскостью, расстояние между скрещивающимися прямыми, угол между 

прямой и плоскостью, угол между двумя плоскостями, изучить свойства прямоугольного 

параллелепипеда. 

Многогранники.(14 часов) 

Понятие многогранника. Призма. Пирамида. Правильные многогранники. 

Цель: познакомить учащихся с основными видами многогранников (призма, пирамида, усеченная 

пирамида), с формулой Эйлера для выпуклых многогранников, с правильными многогранниками и 

элементами их симметрии. 

Повторение. Решение задач. 

Тематическое планирование «Математика» 10 класс. 

6 ч в неделю; 35 учебных недель. 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Повторение материала 7-9 классов 2 

2 Некоторые сведения из планиметрии  12 

3 Действительные числа  12 

4 Числовые функции  10 

5 Тригонометрические функции   24 

6 Тригонометрические уравнения  10 

7 Преобразование тригонометрических выражений  21 

8 Комплексные числа  9 

9 Производная  29 

10 Комбинаторика и вероятность  7 

11 Обобщающее повторение  15 

 Итого  210 

Рабочая программа учебного предмета«Математика»11 класс 
 

Мордкович А.Г. Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия. . 11 класс. 

Алгебра и начала математического анализа. 11 класс(базовый и углублённый уровни):  

Методическое пособие для учителя/ А.Г.Мордкович, П.В.Семенов. – М. Мнемозина, 2015. 

Бурмистрова Т.А. Сборник примерных рабочих программ. 10-11 классы: учеб. Пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый и углубл. уровни –М.: Просвещение,2020. 
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Планируемые результаты: 

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 тоже 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;  

• идеи расширения числовых множеств как способа построения нового математического 

аппарата для решения практических задач и внутренних задач математики; 

• значение идей, методов и результатов алгебры и математического анализадля 

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 и закономерностей  окружающего мира. 

Числовые и буквенные выражения 

Уметь: 

• выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, применение 

вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости  вычислительные 

устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах; 

• 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, при необходимости используя справочные 

материалы и простейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 

Уметь 

• определять значение функции по значению аргумента при различных способах задания 

функции;  

• строить графики изученных функций, выполнять преобразования графиков; 

• описывать по графику и по формуле поведение и свойства  функций; 

• решать уравнения, системы уравнений, неравенства, используя свойства функций и их 

графические представления;  

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для  

• описания и исследования с помощью функций реальных зависимостей, представления их 

графически;  интерпретации графиков реальных процессов; 
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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 значения 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; находить приближенные решения уравнений  и их систем, 

используя графический метод; 

• решать уравнения, неравенства и системы с применением графических представлений, 

свойств функций, производной; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для  

• построения и исследования простейших математических моделей. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь 

• 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, 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;  

• для анализа информации статистического характера. 

Геометрия 

Уметь 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; 

• 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; 
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• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля  

• исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Алгебра и начала математического анализа 

Многочлены (10 ч.) 

Многочлены от одной и нескольких  переменных. Теорема Безу. Схема Горнера. Симметрические и 

однородные многочлены. Уравнения высших степеней. 

Степени и корни. Степенные функции (24 ч.) 

Понятие корня n-й степени   из действительного числа. Функции , 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 корнейn-ной степени из комплексных чисел. 

Показательная и логарифмическая функции (31 ч.) 

Показательная функция, ее свойства и график. Показательные уравнения и неравенства. Понятие 

логарифма. Функция y=logax , ее свойства и график. Свойства логарифмов. Логарифмические 

уравнения и неравенства. Дифференцирование показательной и логарифмической функций.  

Интеграл (9 ч.) 

Первообразная и неопределенный интеграл. Определенный интеграл, его вычисление и свойства 

Вычисление площадей плоских фигур. Примеры применения интеграла в физике. 

Элементы  комбинаторики, статистики и  теории вероятностей  ( 9 ч) 

Вероятность и геометрия. Независимые повторения испытаний с двумя исходами. Статистические методы 

обработки информации. Гауссова кривая. Закон больших чисел. 

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (33 ч) 

Равносильность уравнений. Общие методы решения 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. 

Обобщающее повторение (20 ч.) 

 

Геометрия 

Цилиндр, конус, шар (16 ч.) 

Понятие цилиндра. Площадь поверхности цилиндра.  Понятие конуса. Площадь поверхности конуса. 

Усеченный конус.  Сфера и шар.  Уравнение сферы.  Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Касательная плоскость к сфере. Площадь сферы. 

       Основная цель – дать учащимся систематические сведения об основных телах и поверхностях 

вращения – цилиндре, конусе, сфере, шаре. 

Векторы в пространстве (6 ч.) 

Понятие вектора в пространстве. Сложение и вычитание векторов. Умножение вектора на число. 

Компланарные векторы. 

       Основная цель – закрепить известные учащимся из курса планиметрии сведения о векторах и 

действиях над ними, ввести понятие компланарных векторов в пространстве и рассмотреть вопрос о 

разложении любого вектора по трем данным некомпланарным векторам. 

Объемы тел (17 ч.) 

Объем прямоугольного параллелепипеда.  Объем прямой призмы и цилиндра.  Объем наклонной 

призмы, пирамиды и конуса. Объем шара и площадь сферы. Объемы шарового сегмента, шарового 

слоя и шарового сектора.  

       Основная цель – ввести понятие объема тела и вывести формулы для вычисления объемов 

основных многогранников и круглых тел, изученных в курсе стереометрии. 
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Метод координат в пространстве. Движения (15 ч.) 

Координаты точки и координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Уравнение плоскости. 

Движения. Преобразование подобия. 

       Основная цель – сформировать умение учащихся применять векторно-координатный метод к 

решению задач на вычисление углов между прямыми и плоскостями и расстояний между двумя 

точками, от точки до плоскости. 

Обобщающее повторение. (14 ч.) 

Тематическое планирование учебного предмета «математика» 11 класс. 

6 ч в неделю; 34 учебные недели 
 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Многочлены  10 

2 Степени и корни  24 

3 Показательная и логарифмическая функции  31 

4 Первообразная и интеграл  9 

5 Элементы теории вероятностей и математической статистики  9 

6 Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 33 

7 Обобщающее повторение курса  20 

Геометрия 

1 Цилиндр, конус, шар 16 

2 Векторы в пространстве 6 

3 Объемы тел 17 

4 Метод координат в пространстве. Движения 15 

5 Обобщающее повторение. 14 

 Итого 204 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»10 класс 
Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : 

учебно-методическое пособие / О. С. Габриелян. — М. : Дрофа, 2017. — 76, [4] с. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) 

общего образования являются:  

1) в познавательной сфере:  

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям;  

— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

 — готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы;  

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 — поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация;  

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 

металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов 

элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 
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 — установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их 

химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп;  

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

 — понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

— анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере: 

— проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

 4) в сфере здорового образа жизни: 

 — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и химическими 

процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 

 — использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов; — познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

— 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;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 — умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

 — владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих  личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

 — в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

или трудовой деятельности; 

 — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 — в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний 

о свойствах наркологических и наркотических веществ. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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(1ч в неделю, всего 35, из них 2 ч — резервное время) 

Введение (1 ч) 

Методы научного познания. Наблюдение, предположение, гипотеза. Поиск закономерностей. Научный 

эксперимент. Вывод.  

Демонстрации. Видеофрагменты, слайды с изображениями химической лаборатории, проведения 

химического эксперимента. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• использовать основные интеллектуальные операции;  

• формулировать гипотезу; 

• проводить анализ и синтез, обобщение; 

• выявлять причинно-следственные связи); 

•  проводить эксперимент и фиксировать его результаты с помощью родного языка и языка 

химии. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• ставить учебные задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимся, и 

того, что ещё неизвестно; 

• самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель учебной 

деятельности. 

 

 Тема 1. Теория строения органических соединений (3 ч) 

Предмет органической химии. Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Валентность. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических соединений. Изомерия 

и изомеры.  

Демонстрации. Коллекция природных, искусственных и синтетических органических соединений, 

материалов и изделий из них. Определение элементного состава органических соединений. Плавление, 

обугливание и горение органических веществ (на примере сахарозы). 

Лабораторные работы. 1. Определение элементного состава органически соединений.2. 

Изготовление моделей молекул органических соединений. 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• различать предметы органической и неорганической химии, минеральные и органические 

вещества; 

• классифицировать органические вещества по их происхождению на природные, искусственные 

и синтетические; 

• проводить и наблюдать химический эксперимент; 

• объяснять причины многообразия органических веществ и  особенности строения 

атома углерода. Различать понятия «валентность» и «степень окисления», оперировать ими; 

• отражать состав и строение органических соединений с помощью структурных 

формул и моделировать их молекулы. 

• различать понятия «изомер» и «гомолог». 

• называть изученные положения теории химического строения А. М.Бутлерова.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• определять проблемы, т. е. устанавливать несоответствие между желаемым и действительным; 

• составлять сложный план текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как повествование; 

• под руководством учителя проводить непосредственное наблюдение; 

• под руководством учителя оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его 

результатов, выводов; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере знаков химических элементов, химических формул); 
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• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделирования атомов и молекул); 

• получать химическую информацию из различных источников; 

• определять объект и аспект анализа и синтеза; 

• определять компоненты объекта в соответствии с аспектом анализа и синтеза; 

• осуществлять качественное и количественное описание компонентов объекта; 

• определять отношения объекта с другими объектами; 

• определять существенные признаки объекта. 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (9 ч)  

Алканы. Природный газ, его состав и применение как источника энергии и химического сырья. 

Гомологический ряд предельных углеводородов. Изомерия и номенклатура алканов. Метан и этан как 

представители алканов. Свойства (горение, реакции замещения, пиролиз, дегидрирование). 

Применение.  

Алкены. 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.  Основные понятия 

химии высокомолекулярных соединений. Реакции полимеризации.  

Диены. Бутадиен и изопрен как представители диенов. Реакции присоединения с участием 

сопряженных диенов (бромирование, полимеризация). Натуральный и синтетический каучуки. Резина.  

Алкины. Ацетилен как представитель алкинов. Получение ацетилена карбидным и метановым 

способами. Свойства (горение, бромирование, гидратация, тримеризация) и применение ацетилена. 

 Арены. Бензол как представитель аренов. Свойства бензола (горение, нитрование, бромирование) и 

его применение.  

Нефть и способы ее переработки. Состав нефти. Переработка нефти: перегонка и крекинг. 

Демонстрации. Коллекция веществ и материалов, получаемых на основе природного газа. 

Шаростержневые и объемные модели молекул первых представителей класса алканов. Физические 

свойства газообразных (пропан-бутановая смесь в зажигалке), жидких (бензин) и твердых (парафин) 

алканов: агрегатное состояние, растворимость в воде. Горение пропан-бутановой смеси (зажигалка). 

Отношение алканов к раствору перманганата калия и бромной воде. Шаростержневая и объемная 

модели молекулы этилена. Горение этилена. Коллекция «Полиэтилен и изделия из него». Модели 

(шаростержневые и объемная) молекул 1,3-бутадиена и 2-метил-1,3-бутадиена (изопрена). 

 Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на непредельность. Коллекции 

«Каучуки», «Резина и изделия из нее».Модели (шаростержневая и объемная) молекулы ацетилена. 

Горение ацетилена. Объемная модель молекулы бензола. Горение бензола. Отношение бензола к 

бромной воде (иодной) воде и раствору перманганата калия (на примере технических растворителей, 

содержащих арены). . Образование нефтяной пленки на поверхности воды. Обнаружение 

непредельных соединений в жидких нефтепродуктах 

Лабораторные опыты. 3. Обнаружение непредельных соединений в жидких нефтепродуктах. 4. 

Получение и свойства ацетилена. Лабораторные опыты. 5. Ознакомление с коллекцией «Нефть и 

продукты ее переработки» 

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• характеризовать состав и основные направления использования и переработки природного 

газа; 

• устанавливать зависимость между объемами добычи природного газа в РФ и бюджетом; 

• находить взаимосвязь между изучаемым материалом и будущей профессиональной 

деятельностью. Правила экологически грамотного поведения и безопасного обращения с природным 

газом в быту и на производстве; 

• определять принадлежность веществ к различным типам (предельным или непредельным) и 

классам углеводородов. Называть их по международной номенклатуре, характеризовать строение и 

свойства важнейших представителей, наблюдать и описывать демонстрационный эксперимент с 

помощью родного языка и языка химии. Обобщать знания и делать выводы о закономерностях 

изменения свойств углеводородов в гомологических рядах. Различать понятия «изомер» и «гомолог»; 
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• Называть по международной номенклатуре алкены, алкинов, фенолов  с помощью 

родного языка и языка химии;  

• характеризовать строение, свойства, способы получения и области применения 

этилена; 

• наблюдать, самостоятельно проводить и описывать химический эксперимент; 

• устанавливать зависимость между типом строения углеводорода и его химическими 

свойствами на примере логических связей: предельный — реакции замещения, непредельный 

— реакции присоединения; 

• наблюдать и описывать демонстрационный химический эксперимент;  

• характеризовать состав и основные направления использования и переработки нефти.  

• классификация кислород- и азотсодержащих органических соединений по наличию 

функциональных групп. Составление формул и названий кислород- и азотсодержащих органических 

соединений, их гомологов и изомеров. Свойства представителей важнейших классов этих соединений, 

их получение и применение. Генетическая связь между различными классами кислород- и 

азотсодержащих органических соединений. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

Учащийся должен уметь: 

• формулировать гипотезу по решению проблем; 

• составлять план выполнения учебной задачи, решения проблем творческого и поискового 

характера, выполнения проекта совместно с учителем; 

• составлять тезисы текста; 

• владеть таким видом изложения текста, как описание; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое моделирование 

(на примере составления схем образования химической связи); 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как аналоговое 

моделирование; 

• использовать такой вид материального (предметного) моделирования, как физическое 

моделирование (на примере моделей строения атомов); 

• определять объекты сравнения и аспект сравнения объектов; 

• выполнять неполное однолинейное сравнение; 

• выполнять неполное комплексное сравнение; 

• выполнять полное однолинейное сравнение. 

 

Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения (8 ч) 

Единство химической организации живых организмов. Химический состав живых организмов.  

Спирты. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных спиртов. Свойства этанола 

(горение, окисление в альдегид, дегидратация). Получение (гидратацией этилена) и применение 

этанола. Глицерин как еще один представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на 

многоатомные спирты.  

Фенол. Получение фенола из каменного угля. Каменный уголь и его использование. Коксование 

каменного угля, важнейшие продукты коксохимического производства. Взаимное влияние атомов в 

молекуле фенола (взаимодействие с бромной водой и гидроксидом натрия). Получение и применение 

фенола. 

 Альдегиды. Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов. Свойства (реакция 

окисления в кислоту и восстановления в спирт, реакция поликонденсации формальдегида с фенолом). 

Получение (окислением спиртов) и применение формальдегида и ацетальдегида. 

Фенолоформальдегидные пластмассы.  

Карбоновые кислоты. Уксусная кислота как представитель предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Свойства уксусной кислоты (взаимодействие с металлами, оксидами металлов, гидроксидами  

металлов и солями; реакция этерификации). Применение уксусной кислоты. 

 Сложные эфиры и жиры. Сложные эфиры как продукты взаимодействия кислот со спиртами. 

Значение сложных эфиров в природе и жизни человека.  

Жиры как сложные эфиры глицерина и жирных карбоновых кислот. Растительные и животные жиры, 
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их состав. Гидролиз или омыление жиров. Мыла. Применение жиров.  

Углеводы. Понятие об углеводах. Глюкоза как представитель моносахаридов. Понятие о двойственной 

функции органического соединения на примере свойств глюкозы как альдегида и многоатомного 

спирта — альдегидоспирта. Брожение глюкозы. Значение и применение глюкозы. Сахароза как 

представитель дисахаридов.  

Крахмал и целлюлоза как представители полисахаридов. Сравнение их свойств и биологическая роль. 

Применение этих полисахаридов. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и объемные) молекул спиртов: метанола, этанола и 

глицерина). Горение этанола. Взаимодействие этанола с натрием. Получение этилена из 

этанола.Коллекция «Каменный уголь». Коллекция продуктов коксохимического производства. 

Объемная модель молекулы фенола. Растворимость фенола в воде при комнатной температуре и при 

нагревании. Взаимодействие фенола с раствором щелочи и бромной водой. Качественная реакция на 

фенол с хлоридом железа (III).  Модели (шаростержневые и объемные) молекул метаналя и этаналя. 

Ознакомление с коллекцией пластмасс и изделий из них.  Модели (шаростержневые и объемные) 

молекулы муравьиной и уксусной кислот. Коллекция пищевых жиров и масел. Растворимость жиров в 

органических и неорганических растворителях. Изготовление мыла. Коллекция образцов природных 

пахучих эфирных масел. Коллекция жидких и твердых моющих средств. Сравнение моющих свойств 

растворов мыла и стирального порошка. Коллекция крахмалосодержащих продуктов питания и 

продуктов на основе сахарозы. Взаимодействие глюкозы и сахарозы с гидроксидом меди (II). 

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 обучения 

Учащийся должен уметь: 

• называть по международной номенклатуре спирты. характеризовать строение, 

свойства, способы получения и области применения этанола и глицерина с помощью родного 

языка и языка химии. Классифицировать спирты по их атомности.  

• Характеризовать происхождение и основные направления использования и 

переработки каменного угля. Устанавливать зависимость между объемами добычи каменного 

угля в РФ и бюджетом. Находить взаимосвязь между изучаемым материалом и будущей 

профессиональной деятельностью. Правила экологически грамотного поведения и безопасного 

обращения с каменным углем и продуктами коксохимического производства в быту и 

промышленности.  

• Характеризовать особенности строения и свойства фенола на основе взаимного 

влияния атомов в молекуле, а также способы получения и области применения фенола 

с помощью родного языка и языка химии.  

• Характеризовать особенности свойств формальдегида и ацетальдегида на 

основе строения молекул, способы получения и их области применения с помощью 

родного языка и языка химии.  

• Характеризовать особенности свойств карбоновых кислот на основе строения их 

молекул, а также способы получения и области применения муравьиной и уксусной кислот с 

помощью родного языка и языка химии. Различать общее, особенное и единичное в строении и 

свойствах органических (муравьиной и уксусной кислот).  

• Характеризовать особенности свойств жиров на основе строения их молекул, а также 

классификации жиров по их составу и происхождению и производство твердых жиров на 

основе растительных масел. На основе реакции этерификации характеризовать состав, 

свойства и области применения сложных эфиров. 

• Характеризовать состав углеводов и их классификацию на основе способности к 

гидролизу. Описывать свойства глюкозы как вещества с двойственной функцией 

(альдегидоспирта). Устанавливатьмежпредметные связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли и химических свойств важнейших представителей 

моно-, ди- и полисахаридов.  
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• Наблюдать, описывать и проводить химический эксперимент. Соблюдать 

правила экологически грамотного и безопасного обращения с горючими и токсичными 

веществами в быту и окружающей среде.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• составлять конспект текста; 

• самостоятельно использовать непосредственное наблюдение; 

• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание наблюдения, его результатов, 

выводов; 

• выполнять полное комплексное сравнение; 

•  выполнять сравнение по аналогии. 

Тема 4. Азотсодержащие органические соединения (8 ч) 

Амины. Метиламин как представитель алифатических аминов и анилин — как ароматических. 

Основность аминов в сравнении с основными свойствами аммиака. Анилин и его свойства 

(взаимодействие с соляной кислотой и бромной водой). Получение анилина по реакции Н. Н. Зинина. 

Применение анилина.  

Аминокислоты. Глицин и аланин как представители природных аминокислот. Свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений (взаимодействие с щелочами и кислотами). Образование 

полипептидов. Аминокапроновая кислота как представитель синтетических аминокислот. Понятие о 

синтетических волокнах на примере капрона.  

Белки. Белки как полипептиды. Структура белковых молекул. Свойства белков (горение, гидролиз, 

цветные реакции). Биологическая роль белков.  

Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты как полинуклеотиды. Строение нуклеотида. РНК и ДНК 

в сравнении. Их роль в хранении и передаче наследственной информации.  

Генетическая связь между классами органических соединений. Понятие о генетической связи и 

генетических рядах. 

Демонстрации. Модели (шаростержневые и объемные) молекул метиламина и анилина. Физические 

свойства анилина: агрегатное состояние, цвет, запах, отношение к воде. Взаимодействие анилина с 

кислотами. Взаимодействие газообразных метиламина и хлороводорода. Отношение анилина к 

бромной (иодной) воде. Коллекция анилиновых красителей и препаратов на основе анилина.Аптечные 

препараты, содержащие аминокислоты. Упаковки от продуктов, содержащих аминокислоты и их соли 

(продукты питания, содержащие вещества с кодами Е620 — глутаминовая кислота, Е621 — 

глутаминат натрия, Е622—525 — глутаминаты других металлов, Е640 — глицин, Е641 — лейцин). 

Доказательства амфотерности аминокислот. 

Денатурация раствора куриного белка под действием температуры, растворов солей тяжелых металлов  

и этанола. Горение птичьего пера, шерстяной нити и кусочка натуральной кожи. Цветные реакции 

белков.  

Модель молекулы ДНК. Образцы продуктов, полученных из трансгенных форм растений и животных. 

Лекарственные средства и препараты, изготовленные с помощью генной инженерии. Переход этанол-

этилен-этиленгликоль. 

Лабораторные опыты. 14.Свойства белков.  

Практическая работа №1. Идентификация органических соединений.  

Предметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• характеризовать особенности строения и свойства анилина на чтения области 

применения анилина с помощью родного языка и языка химии; 

• описывать свойства аминокислот как бифункциональных амфотерных 

соединений. Устанавливать межпредметные связи химии и биологии на основе 

раскрытия биологической роли и  химических свойств аминокислот;  

• описывать структуры и свойства белков как биополимеров. Устанавливать 

межпредметные связи химии и биологии на основе раскрытия биологической роли и 

химических свойств белков; 
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• описывать структуру и состав нуклеиновых кислот как полинуклеотидов. 

Устанавливать межпредметные связи химии и биологии на основе раскрытия 

биологической роли этих кислотв передаче и хранении наследственной информации;  

• устанавливать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

представителей классов углеводородов и кислород- и азотсодержащих соединений. 

Описывать генетические связи между классами углеводородов с помощью родного 

языка и языка химии; 

• проводить, наблюдать и описывать  химический эксперимент для 

подтверждения строения и свойств различных органических соединений, а также их 

идентификации с помощью качественных реакций.  

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• составлять на основе текста схемы, в том числе с применением средств ИКТ; 

• самостоятельно оформлять отчет, включающий описание эксперимента, его результатов, 

выводов; 

• использовать такой вид мысленного (идеального) моделирования, как знаковое 

моделирование (на примере уравнений химических реакций); 

• различать объем и содержание понятий; 

• различать родовое и видовое понятия; 

• осуществлять родовидовое определение понятий. 

Тема 5.  Химия и жизнь  (4 ч)  

Пластмассы и волокна. Полимеризация и поликонденсация как способы получения синтетических 

высокомолекулярных соединений. Получение искусственных высокомолекулярных соединений 

химической модификацией природных полимеров. Строение полимеров: линейное, пространственное, 

сетчатое.  

Понятие о пластмассах. Термопластичные и термореактивные полимеры. Отдельные представители 

синтетических и искусственных полимеров: фенолоформальдегидные смолы, поливинилхлорид, 

тефлон, целлулоид. Понятие о химических волокнах. Натуральные, синтетические и искусственные 

волокна. Классификация и отдельные представители химических волокон: ацетатное (триацетатный 

шелк). 

Ферменты. Ферменты как биологические катализаторы белковой природы. Понятие о рН среды. 

Особенности строения и свойств (селективность и эффективность, зависимость действия от 

температуры и рН среды раствора) ферментов по сравнению с неорганическими катализаторами. Роль 

ферментов в жизнедеятельности живых организмов и производстве. 

Витамины. Понятие о витаминах. Виды витаминной недостаточности. Классификация витаминов. 

Витамин С как представитель водорастворимых витаминов и витамин А как представитель 

жирорастворимых витаминов. 

 Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих эндокринную 

регуляцию жизнедеятельности организмов. Важнейшие свойства гормонов: высокая физиологическая 

активность, дистанционное действие, быстрое разрушение в тканях. Отдельные представители 

гормонов: инсулин и адреналин. Профилактика сахарного диабета.  Лекарства. Лекарственная химия: 

от ятрохимии и фармакотерапии до химиотерапии. Антибиотики и дисбактериоз. Наркотические 

вещества. Наркомания, борьба с ней и профилактика. 

Решение задач по органической химии. Решение задач на вывод формулы органических веществ по 

продуктам сгорания и массовым долям элементов. 

Демонстрации. Коллекция синтетических и искусственных полимеров, пластмасс и изделий из них. 

Коллекция синтетических и искусственных волокон и изделий из них. Распознавание натуральных 

волокон (хлопчатобумажного и льняного, шелкового и шерстяного) и искусственных волокон 

(ацетатного, вискозного) по отношению к нагреванию и химическим реактивам (концентрированным 

кислотам и щелочам). 

Разложение пероксида водорода каталазой сырого мяса и сырого картофеля. Коллекция СМС, 

содержащих энзимы. Испытание среды раствора СМС индикаторной бумагой. Иллюстрации с 

фотографиями животных с различными формами авитаминозов. Коллекция витаминных препаратов. 

Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты индикаторной бумагой. Испытание аптечного 
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препарата инсулина на белок. Домашняя, лабораторная и автомобильная аптечка. 

Лекарственные средства, содержащие ферменты: «Пепсин», «Мезим», «Фестал» и др. Стиральные 

порошки (упаковки), содержащие ферменты. Действие сырого и вареного картофеля или мяса на 

раствор пероксида водорода. 

Образцы витаминных препаратов, в том числе поливитамины. Фотографии животных и людей с 

различными формами авитаминозов. Испытание среды раствора аскорбиновой кислоты.  

Испытание аптечного препарата инсулина на белок. Коллекция гормональных препаратов.Домашняя, 

лабораторная и автомобильная аптечки. 

Лабораторные опыты. 15. Знакомство с образцами пластмасс, волокон и каучуков. 

Практическая работа № 2. Распознавание пластмасс и волокон. 

Предметные результаты обучения: 

Учащийся должен уметь: 

• характеризовать реакции полимеризации и поликонденсации как способы получения 

синтетических высокомолекулярных соединений. Описывать отдельных представителей 

пластмасс и волокон, их строение и классификацию с помощью родного языка и языка химии 

• на основе межпредметных связей с биологией устанавливать общее, особенное 

и единичное для ферментов как биологических катализаторов. Раскрывать их роль в 

организации жизни на Земле, а также в пищевой и медицинской промышленности;  

• раскрывать биологическую роль витаминов, гормонов и их значение для 

сохранения здоровья человека. Химическая природа гормонов и их роль в организации 

гуморальной регуляции деятельности организма человека; 

• раскрывать роль лекарств от фармакотерапии до химиотерапии. Осваивать 

нормы экологического и безопасного обращения с лекарственными препаратами. 

Формировать внутреннее убеждение о неприемлемости даже однократного 

применения наркотических веществ; 

• проводить, наблюдать и описывать химический эксперимент для идентификации 

пластмасс и волокон с помощью качественных реакций. 

Метапредметные результаты обучения 

Учащийся должен уметь: 

• определять, исходя из учебной задачи, необходимость непосредственного или 

опосредованного наблюдения; 

• самостоятельно формировать программу эксперимента. 

 

(Повторение)Теория химического строения А.М.Бутлерова (1 час) 

Освоение основных положений теории химического строения органических соединений А.М. 

Бутлерова, определения понятий «изомеры», «гомологи». Последовательность расположения атомов 

углерода в цепи, взаимное влияние атомов в молекуле, зависимость свойств  органических веществ от 

структуры молекул; сформировать представление о ходе развития теорий в органической  химии; 

Показать необходимость и предпосылки создания теории химического строения. 

(Повторение)Углеводороды (1 час) 

Гомологический ряд предельных и непредельных углеводородов. Изомерия и номенклатура 

углеводородов. Важнейшие представители: метан, этилен, бутадиен, ацетилен и бензол. Качественные 

реакции классов органических соединений. 

Тематическое планирование учебного предмета «химия» 10 класс. 

1 ч в неделю; 35 учебных недель. 
 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Теория строения органических соединений  3 

3 Углеводороды и природные источники  9 

4 Кислородсодержащие органические соединения  8 

5 Азотсодержащие органические соединения  8 

6 Химия и жизнь  4 
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7 Повторение  2 

 Итого  70 
 

 

Рабочая программа учебного предмета «Химия»11 класс 
Химия. Базовый уровень. 10—11 классы : рабочая программа к линии УМК О. С. Габриеляна : 

учебно-методическое пособие / О. С. Габ риелян. — М. : Дрофа, 2017.— 76, [4] с. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметными результатами изучения химии на базовом уровне на ступени среднего (полного) 

общего образования являются:  

1) в познавательной сфере:  

— знание (понимание) изученных понятий, законов и теорий;  

— умение описывать демонстрационные и самостоятельно проведенные эксперименты, используя для 

этого естественный (русский, родной) язык и язык химии;  

— умение классифицировать химические элементы, простые и сложные вещества, в том числе и 

органические соединения, химические реакции по разным основаниям;  

— умение характеризовать изученные классы неорганических и органических соединений, 

химические реакции; 

 — готовность проводить химический эксперимент, наблюдать за его протеканием, фиксировать 

результаты самостоятельного и демонстрируемого эксперимента и делать выводы;  

— умение формулировать химические закономерности, прогнозировать свойства неизученных 

веществ по аналогии со свойствами изученных; 

 — поиск источников химической информации, получение необходимой информации, ее анализ, 

изготовление химического информационного продукта и его презентация;  

— владение обязательными справочными материалами: Периодической системой химических 

элементов Д. И. Менделеева, таблицей растворимости, электрохимическим рядом напряжений 

металлов, рядом электроотрицательности — для характеристики строения, состава и свойств атомов 

элементов химических элементов I–IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

 — установление зависимости свойств и применения важнейших органических соединений от их 

химического строения, в том числе и обусловленных характером этого строения (предельным или 

непредельным) и наличием функциональных групп;  

— моделирование молекул важнейших неорганических и органических веществ; 

 — понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостной научной картины мира;  

2) в ценностно-ориентационной сфере:  

— анализ и оценка последствий для окружающей среды бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с производством и переработкой важнейших химических продуктов; 

3) в трудовой сфере: 

— проведение химического эксперимента; развитие навыков учебной, проектно-исследовательской, 

творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по химии; 

 4) в сфере здорового образа жизни: 

 — соблюдение правил безопасного обращения с веществами, материалами и химическими 

процессами; оказание первой помощи при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием 

Метапредметные результаты освоения выпускниками средней (полной) школы курса химии: 

 — использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности;  

— владение основными интеллектуальными операциями: формулировка гипотезы, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов; — познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному;  

— умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;  

— умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и применять их 
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на практике;  

 — использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата;  

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

 — готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

 — умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

 — владение языковыми средствами, в том числе и языком химии — умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

Деятельность учителя в обучении химии в средней (полной) школе должна быть направлена на 

достижение обучающимися следующих  личностных результатов: 

— в ценностно-ориентационной сфере — осознание российской гражданской идентичности, 

патриотизма, чувства гордости за российскую химическую науку; 

 — в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории 

или трудовой деятельности; 

 — в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью, готовность и способность к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 — в сфере сбережения здоровья — принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков) на основе знаний 

о свойствах наркологических и наркотических веществ. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема 1. Периодический закон и строение атома (4 ч) 

Открытие Д. И. Менделеевым Периодического закона. 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. Ядро атома: протоны и нейтроны. Изотопы. Электроны. 

Электронная оболочка. Энергетический уровень. Распределение электронов по энергетическим 

уровням и орбиталям. Электронные конфигурации атомов химических элементов. Валентные 

возможности атомов химических элементов.  

Периодический закон и строение атома. Современное понятие химического элемента. Современная 

формулировка Периодического закона. Причина периодичности в изменении свойств химических 

элементов. Особенности заполнения энергетических уровней в электронных оболочках атомов 

переходных элементов. Электронные семейства элементов: s- и р-элементы. 

Демонстрации. Различные формы периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева.  

Лабораторный опыт. 1. Конструирование периодической таблицы элементов с использованием 

карточек.  

Тема 2. Строение вещества (11 ч)  

Ковалентная химическая связь. Понятие о ковалентной связи. Общая электронная пара. Кратность 

ковалентной связи. Электроотрицательность. Ковалентная полярная и ковалентная неполярная 

химические связи. Обменный и донорно-акцепторный механизмы образования ковалентной связи. 

Вещества молекулярного и немолекулярного строения. Закон постоянства состава для веществ 

молекулярного строения. \ 

Ионная химическая связь. Катионы и анионы. Ионная связь и ее свойства. Ионная связь как крайний 
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случай ковалентной полярной связи.  

Металлическая химическая связь. Общие физические свойства металлов. Сплавы. Черные и цветные 

сплавы.  

Агрегатные состояния вещества. Газы. Закон Авогадро для газов. Молярный объем газообразных 

веществ (при н. у.). Жидкости. 

Водородная химическая связь. Водородная связь как особый случай межмолекулярного 

взаимодействия. Механизм ее образования и влияние на свойства веществ (на примере воды).  

Типы кристаллических решеток. Кристаллическая решетка. Ионные, металлические, атомные и 

молекулярные кристаллические решетки. Аллотропия. Аморфные вещества. 

Чистые вещества и смеси. Смеси и химические соединения. Гомогенные и гетерогенные смеси. 

Массовая и объемная доли компонентов в смеси. Массовая доля примесей. Решение задач на 

массовую долю примесей.  

Дисперсные системы. Понятие дисперсной системы. Дисперсная фаза и дисперсионная среда. 

Классификация дисперсных систем.  

Демонстрации. Коллекция веществ с ковалентным типом химической связи. Образцы минералов и 

веществ с ионным типом связи: оксида кальция, различных солей, твердых щелочей, галита, кальцита. 

Коллекция металлов. Коллекция сплавов. Возгонка йода. Модель молярного объема газообразных 

веществ. Получение и распознавание газов: углекислого газа, водорода, кислорода, аммиака. Модели 

кристаллических решеток различных типов. Примеры веществ с ионной, атомной, молекулярной и 

металлической кристаллическими решетками. Демонстрации. Образцы минералов и горных пород. 

Образцы очищенной сахарозы и нерафинированного кристаллического сахара, содержащего примеси.  

Лабораторные работы. 1. Определение свойств некоторых веществ на основе типа кристаллической 

решетки. 2. Ознакомление с коллекцией полимеров: пластмасс и волокон и изделий из них. 3. 

Жесткость воды. Устранение жесткости воды. 4. Ознакомление с минеральными водами. 

Тема 3. Электролитическая диссоциация  (7 ч) 

Растворы. Растворы как гомогенные системы, состоящие из частиц растворителя, растворенного 

вещества и продуктов их взаимодействия. Массовая доля растворенного вещества. Типы растворов.  

Теория электролитической диссоциации. Электролиты и неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. Сильные и слабые электролиты. Уравнения электролитической диссоциации.  

Кислоты в свете теории электролитической диссоциации. Общие свойства неорганических и 

органических кислот. Условия течения реакций между электролитами до конца. 

Основания в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства.  

Соли в свете теории электролитической диссоциации, их классификация и общие свойства. 

Электрохимический ряд напряжений металлов и его использование для характеристики 

восстановительных свойств металлов. 

Гидролиз. Случаи гидролиза солей. Реакция среды (рН) в растворах гидролизующихся солей.  

Демонстрации. Различная растворимость веществ в воде и иных растворителях. Изменение окраски 

вещества при переходе из твердого состояния в раствор (на примере сульфата меди (II), хлорида 

кобальта (II)). Образцы веществ-электролитов и неэлектролитов. Исследование электрической 

проводимости растворов электролитов и неэлектролитов. Зависимость степени электролитической 

диссоциации от концентрации вещества в растворе. Разбавление концентрированной серной 

кислоты.Коллекция природных органических кислот. Коллекция щелочей и свежеполученных 

нерастворимых гидроксидов различных металлов. Реакция нейтрализации. Получение нерастворимого 

основания и растворение его в кислоте. Коллекция солей различной окраски. Коллекция 

биологических материалов, содержащих карбонат и фосфат кальция. Коллекция кондитерских 

рыхлителей теста, объяснение принципа их действия и демонстрация разрыхлительной способности. 

Гашение соды уксусом. Различные случаи гидролиза солей и демонстрация среды растворов с 

помощью индикаторов на примере карбонатов щелочных металлов, хлорида аммония, ацетата 

аммония.  

Лабораторные опыты. Лабораторные опыты. 6. Ознакомление с коллекцией кислот. 7. Получение и 

свойства нерастворимых оснований. 8. Ознакомление с коллекцией оснований. 9. Ознакомление с 

коллекцией природных минералов, содержащих соли.10. Испытание растворов кислот, оснований и 

солей индикаторами. 11. Различные случаи гидролиза солей. 12. Гидролиз хлоридов и ацетатов 

щелочных металлов 
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Тема 4. Химические реакции. (11 ч)  

Классификация химически реакций. Классификация по числу и составу реагирующих веществ и 

продуктов реакции. Реакции разложения, соединения, замещения и обмена в неорганической химии.  

Тепловой эффект химически реакций. Экзо и эндотермические реакции. Термохимические уравнения. 

Расчет количества теплоты по термохимическим уравнениям. 

Скорость химических реакций. Понятие о скорости химических реакций, аналитическое выражение. 

Зависимость скорости реакции от концентрации, давления, температуры, природы реагирующих 

веществ, площади их соприкосновения. Закон действующих масс. 

Катализ. Катализаторы. Примеры каталитических процессов в промышленности, технике, быту. 

Ферменты и их отличия от неорганических катализаторов. Применение катализаторов и ферментов. 

Химическое равновесие. 

 Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие и способы его смещения на примере 

получения аммиака.  

Окислительно-восстановительные процессы. Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и 

восстановитель. Окисление и восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций методом электронного баланса. 

Общие свойства металлов. Химические свойства металлов как восстановителей. Взаимодействие 

металлов с неметаллами, водой, кислотами и растворами солей. Металлотермия.  

Коррозия металлов. Способы защиты металлов от коррозии.  

Общие свойства неметаллов. Химические свойства неметаллов как окислителей. Взаимодействие с 

металлами, водородом и другими неметаллами. Свойства неметаллов как восстановителей. 

Взаимодействие с простыми и сложными веществами-окислителями.  

Электролиз. Электролиз растворов и расплавов электролитов на примере хлорида натрия. 

Электролитическое получение алюминия. Практическое значение электролиза. 

Заключение. Перспективы развития химической науки и химического производства. Химия и 

проблема охраны окружающей среды.  

Демонстрации. Экзотермичность реакции серной кислоты с  гидроксидом натрия. Эндотермичность 

реакции лимонной кислоты с гидрокарбонатом натрия. 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. Разложение пероксида водорода с 

помощью неорганических катализаторов (FeCl2, KI) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель). Обратимые реакции на примере получения железа (III) и наблюдение за 

смещением равновесия по интенсивности окраски продукта реакции при изменении концентрации 

реагентов и продуктов. Простейшие окислительно-восстановительные реакции: взаимодействие цинка 

с соляной кислотой и железа с сульфатом меди  (II). Модель электролизера. Модель электролизной 

ванны для получения алюминия. Взаимодействие натрия и сурьмы с хлором. Горение магния и 

алюминия в кислороде. Результаты коррозии металлов в зависимости от условий ее протекания. 

Взаимодействие натрия и сурьмы с серой. Горение серы, угля и фосфора в кислороде. Взаимодействие 

хлорной воды с раствором бромида и иодида калия (натрия). 

Практикум 

Практическая работа № 1. Получение и распознавание газов.  

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач на идентификацию неорганических 

соединений.  

ПЗ и Периодическая система Д.И. Менделеева (1 ч) (повторение). 

Обобщить, систематизировать знания учащихся, выявить слабоизученный материал. Привести в 

систему знания учащихся о периодической системе химических элементов в свете строения атома. 

Важнейшие понятия химии: атом, относительная атомная и молекулярная массы. Открытие Д.И. 

Менделеевым Периодического закона. Периодический закон в формулировке Д. И. Менделеева. 

Современное понятие химического элемента. Современная формулировка Периодического закона. 

Причина периодичности в изменении свойств химических элементов. Особенности заполнения 

энергетических уровней в электронных оболочках атомов переходных элементов.  

Тематическое планирование учебного предмета «химия» 11 класс. 
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Номер 

раздела 

Название темы  Количе

ство 

часов 

1 Периодический закон и строение атома  4 

2 Строение вещества  11 

3  Электролитическая диссоциация   7 

4 Химические реакции. 11 

5 ПЗ и Периодическая система Д.И. Менделеева  1 
 Итого 34 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»10 класс 

Авторская  программа: УМК  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 

2017г. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки учащихся 10 класса 

должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, 

моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного 

тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический 

состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой 

год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 

использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смыслопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано практическими 

потребностями человека, начиная с глубокой древности. Астрономия, математика и физиика — их 

развитие в тесной связи друг с другом. Структура и масштабы Вселенной. Наземные и космические 

приборы и методы исследования астрономических объектов. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. Согласно шкале звездных 
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величин разность на 5 величин, различие в потоках света в 100 раз. Экваториальная система 

координат: прямое восхождение и склонение. Использование звездной карты для определения 

объектов, 

которые можно наблюдать в заданный момент времени. Высота полюса мира над горизонтом и ее 

зависимость от географической широты места наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация светил. 

Определение географической широты по измерению высоты звезд в момент их кульминации. 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон эклиптики к небесному экватору. Положение Солнца на 

эклиптике в дни равноденствий и солнцестояний. Изменение в течение года продолжительности дня и 

ночи на различных географических широтах. Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее 

единственный естественный спутник. Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси — 

сидерический (звездный) месяц. Синодический месяц — период полной смены фаз Луны. Условия 

наступления солнечных и лунных затмений. Их периодичность. Полные, частные и кольцеобразные 

затмения Солнца. Полные и частные затмения Луны. Предвычисление будущих затмений. Точное 

время и определение географической долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее 

время. Календарь — система счета длительных промежутков времени. История календаря. 

Високосные годы. Старый и новый стиль. 

Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы астрономии». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника Юпитера». 

Наблюдения (невооруженным глазом): «Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, 

зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени», «Движение Луны и смена ее 

фаз» 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. Система эпициклов и дифферентов для 

объяснения петлеобразного движения планет. Создание Коперником гелиоцентрической системы 

мира. Роль Галилея в становлении новой системы мира. Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: противостояние и соединение. Периодическое изменение условий видимости 

внутренних и внешних планет. Связь синодического и сидерического (звездного) периодов обращения 

планет. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости движения планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером законов движения планет — важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон — основа для вычисления относительных расстояний планет от Солнца. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел 

Солнечной системы. Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и планет. 

Возмущения в движении тел Солнечной системы. Открытие планеты Нептун. Определение массы 

небесных тел. Масса и плотность Земли. Приливы и отливы. Время старта КА и траектории полета к 

планетам и другим телам Солнечной системы. Выполнение маневров, необходимых для посадки на 

поверхность планеты или выхода на орбиту вокруг нее. 

Практическая работа с планом Солнечной системы.  

Контрольная работа № 2 по теме «Строение Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование и установка глобуса Набокова». 

Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его спутники», 

«Сатурн, его кольца и спутники» 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе длительной эволюции холодного 

газопылевого облака. Объяснение их природы на основе этой гипотезы. Краткие сведения о природе 

Земли. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — моря и материки. Горы, 

кратеры и другие формы рельефа. Процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее 

строение Луны. Химический 

состав лунных пород. Обнаружение воды на Луне. Перспективы освоения Луны. Анализ основных 

характеристик планет. Разделение планет по размерам, массе и средней плотности. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты. Их различия. Сходство внутреннего строения и химического состава 
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планет земной группы. Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры. 

Особенности температурных условий на Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на поверхности Марса. 

Состояние воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. Эволюция природы планет. Поиски жизни 

на Марсе. Химический состав и внутреннее строение планет-гигантов. Источники энергии в недрах 

планет. Облачный покров и атмосферная иркуляция. Разнообразие природы спутников. Сходство 

природы спутников с планетами земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших спутников. 

Строение и состав колец. Астероиды главного пояса. Их размеры и численность. Малые тела пояса 

Койпера. Плутон и другие карликовые планеты. Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. Общая 

численность комет. Кометное облако Оорта. Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы 

ее предотвращения. Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. Явление болида, падение метеорита. 

Классификация метеоритов: железные, каменные, железокаменные.  

Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной системы». 

Контрольная работа № 3 

по теме «Природа тел Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос энергии внутри Солнца. 

Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных нейтрино. 

Значение этого открытия для физики и астрофизики. Проявления солнечной активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их влияние 

на состояние магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизические 

явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. Период изменения солнечной 

активности. Звезда — природный термоядерный реактор. Светимость звезды. Многообразие мира 

звезд. Их спектральная классификация. Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Их состав и возраст. Цефеиды — 

природные автоколебательные системы. Зависимость «период — светимость». Затменно-двойные 

звезды. Вспышки новых — явление в тесных системах двойных звезд. Открытие «экзопланет» — 

планет и планетных систем вокруг других звезд. Зависимость скорости и  продолжительности 

эволюции звезд от их массы. Вспышка сверх новой — взрыв звезды в конце ее эволюции. Конечные 

стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные дыры. 

Проверочная работа 

«Солнце и Солнечная система». 

Контрольная работа № 4 

по теме «Солнце и звезды». 

Темы проектов или исследований: 

«Определение условий видимости планет в текущем учебном году», «Наблюдение солнечных пятен с 

помощью камеры-обскуры», «Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен», 

«Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной», «Наблюдение 

метеорного потока», «Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения 

параллакса», «Изучение переменных звезд различного типа». 

Наблюдения (в телескоп): «Солнечные пятна» (на экране), «Двойные звезды». 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вращение Галактики и проблема 

«скрытой» массы. Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Области звездообразования. 

Обнаружение сложных органических молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Планетарные 

туманности — остатки вспышек сверхновых звезд. Спиральные, эллиптические и неправильные 

галактики. Их отличительные особенности, размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные черные 

дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие галактики. Скопления и сверхскопления галактик. 
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Общая теория относительности. Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в спектрах галактик и закон Хаббла. Расширение 

Вселенной происходит однородно и изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале Вселенной, ее 

обоснование и подтверждение. Реликтовое излучение. Теория Большого взрыва. Образование 

химических элементов. Формирование галактик и звезд. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Тема проекта или исследования: 

«Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая туманность Ориона», 

«Туманность Андромеды» 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «астрономия» 10 класс. 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ СДРУГИМИ 

НАУКАМИ  

2 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ  5 

3 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ 7 

4 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  8 

5 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ 6 

6 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  5 

7 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ  2 

 Итого  35 

 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия»11 класс 
 

Авторская  программа: УМК  Б.А. Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут, М.: Дрофа, 2017г. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Требования к уровню подготовки учащихся 11 класса 

должны знать: 

смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, болид, 

возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, Галактика, горизонт, 

гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, космология, космонавтика, космос, 

кольца планет, кометы, кратер, кульминация, основные точки, линии и плоскости небесной сферы, 

магнитная буря, Метагалактика, метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, 

моря и материки на Луне, небесная механика, видимое и реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, терминатор, 

туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, Эволюция, эклиптика, ядро; 

определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, возраст небесного 

тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики планет и звезд, их химический 

состав, звездная величина, радиант, радиус светила, космические расстояния, светимость, световой 

год, сжатие планет, синодический и сидерический период, солнечная активность, солнечная 

постоянная, спектр светящихся тел Солнечной системы; 

смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, Бруно, 

Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, Белопольского, Бредихина, 

Струве, Герцшпрунга-Рассела, Амбарцумяна, Барнарда, Хаббла, Доплера, Фридмана, Эйнштейна; 

должны уметь: 
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использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных телах и их 

системах; 

решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

осуществлять самостоятельный поиск информации естественнонаучного содержания с 

использованием различных источников, ее обработку и представление в разных формах; 

владеть компетенциями: коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-

ориентационной, смылопоисковой, и профессионально-трудового выбора. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ (2 ч) 

Астрономия, ее связь с другими науками. Развитие астрономии было вызвано практическими  

потребностями человека, начиная с глубокой древности. Астрономия, математика и физиика — их 

развитие в тесной связи друг с другом. Структура и масштабы Вселенной. Наземные и космические 

приборы и методы исследования астрономических объектов. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ (5 ч) 

Звездная величина как характеристика освещенности, создаваемой звездой. Согласно шкале звездных 

величин разность на 5 величин, различие в потоках света в 100 раз. Экваториальная система 

координат: прямое восхождение и склонение. Использование звездной карты для определения 

объектов, 

которые можно наблюдать в заданный момент времени. Высота полюса мира над горизонтом и ее 

зависимость от географической широты места наблюдения. Небесный меридиан. Кульминация светил. 

Определение географической широты по измерению высоты звезд в момент их кульминации. 

Эклиптика и зодиакальные созвездия. Наклон эклиптики к небесному экватору. Положение Солнца на 

эклиптике в дни равноденствий и солнцестояний. Изменение в течение года продолжительности дня и 

ночи на различных географических широтах. Луна — ближайшее к Земле небесное тело, ее 

единственный естественный спутник. Период обращения Луны вокруг Земли и вокруг своей оси — 

сидерический (звездный) месяц. Синодический месяц — период полной смены фаз Луны. Условия 

наступления солнечных и лунных затмений. Их периодичность. Полные, частные и кольцеобразные 

затмения Солнца. Полные и частные затмения Луны. Предвычисление будущих затмений. Точное 

время и определение географической долготы. Часовые пояса. Местное и поясное, летнее и зимнее 

время. Календарь — система счета длительных промежутков времени. История календаря. 

Високосные годы. Старый и новый стиль. 

Контрольная работа № 1 

по теме «Практические основы астрономии». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение скорости света по наблюдениям моментов затмений спутника Юпитера». 

Наблюдения (невооруженным глазом): «Основные созвездия и наиболее яркие звезды осеннего, 

зимнего и весеннего неба. Изменение их положения с течением времени», «Движение Луны и смена ее 

фаз» 

СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (7 ч) 

Геоцентрическая система мира Аристотеля — Птолемея. Система эпициклов и дифферентов для 

объяснения петлеобразного движения планет. Создание Коперником гелиоцентрической системы 

мира. Роль Галилея в становлении новой системы мира. Внутренние и внешние планеты. 

Конфигурации планет: противостояние и соединение. Периодическое изменение условий видимости 

внутренних и внешних планет. Связь синодического и сидерического (звездного) периодов обращения 

планет. Три закона Кеплера. Эллипс. Изменение скорости движения планет по эллиптическим 

орбитам. Открытие Кеплером законов движения планет — важный шаг на пути становления 

механики. Третий закон — основа для вычисления относительных расстояний планет от Солнца. 

Размеры и форма Земли. Триангуляция. Горизонтальный параллакс. Угловые и линейные размеры тел 

Солнечной системы. Подтверждение справедливости закона тяготения для Луны и планет. 

Возмущения в движении тел Солнечной системы. Открытие планеты Нептун. Определение массы 

небесных тел. Масса и плотность Земли. Приливы и отливы. Время старта КА и траектории полета к 
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планетам и другим телам Солнечной системы. Выполнение маневров, необходимых для посадки на 

поверхность планеты или выхода на орбиту вокруг нее. 

Практическая работа с планом Солнечной системы.  

Контрольная работа № 2 по теме «Строение Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Конструирование и установка глобуса Набокова». 

Наблюдения (в телескоп): «Рельеф Луны», «Фазы Венеры», «Марс», «Юпитер и его спутники», 

«Сатурн, его кольца и спутники» 

ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ (8 ч) 

Гипотеза о формировании всех тел Солнечной системы в процессе длительной эволюции холодного 

газопылевого облака. Объяснение их природы на основе этой гипотезы. Краткие сведения о природе 

Земли. Условия на поверхности Луны. Два типа лунной поверхности — моря и материки. Горы, 

кратеры и другие формы рельефа. Процессы формирования поверхности Луны и ее рельефа. 

Результаты исследований, проведенных автоматическими аппаратами и астронавтами. Внутреннее 

строение Луны. Химический 

состав лунных пород. Обнаружение воды на Луне. Перспективы освоения Луны. Анализ основных 

характеристик планет. Разделение планет по размерам, массе и средней плотности. Планеты земной 

группы и планеты-гиганты. Их различия. Сходство внутреннего строения и химического состава 

планет земной группы. Рельеф поверхности. Вулканизм и тектоника. Метеоритные кратеры. 

Особенности температурных условий на Меркурии, Венере и Марсе. Отличия состава атмосферы 

Земли от атмосфер Марса и Венеры. Сезонные изменения в атмосфере и на поверхности Марса. 

Состояние воды на Марсе в прошлом и в настоящее время. Эволюция природы планет. Поиски жизни 

на Марсе. Химический состав и внутреннее строение планет-гигантов. Источники энергии в недрах 

планет. Облачный покров и атмосферная иркуляция. Разнообразие природы спутников. Сходство 

природы спутников с планетами земной группы и Луной. Наличие атмосфер у крупнейших спутников. 

Строение и состав колец. Астероиды главного пояса. Их размеры и численность. Малые тела пояса 

Койпера. Плутон и другие карликовые планеты. Кометы. Их строение и состав. Орбиты комет. Общая 

численность комет. Кометное облако Оорта. Астероидно-кометная опасность. Возможности и способы 

ее предотвращения. Одиночные метеоры. Скорости встречи с Землей. Небольшие тела (метеороиды). 

Метеорные потоки, их связь с кометами. Крупные тела. Явление болида, падение метеорита. 

Классификация метеоритов: железные, каменные, железокаменные.  

Практическая работа 

«Две группы планет Солнечной системы». 

Контрольная работа № 3 

по теме «Природа тел Солнечной системы». 

Тема проекта или исследования: 

«Определение высоты гор на Луне по способу Галилея» 

СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ (6 ч) 

 

Источник энергии Солнца и звезд — термоядерные реакции. Перенос энергии внутри Солнца. 

Строение его атмосферы. Грануляция. Солнечная корона. Обнаружение потока солнечных нейтрино. 

Значение этого открытия для физики и астрофизики. Проявления солнечной активности: солнечные 

пятна, протуберанцы, вспышки, корональные выбросы массы. Потоки солнечной плазмы. Их влияние 

на состояние магнитосферы Земли. Магнитные бури, полярные сияния и другие геофизические 

явления, влияющие на радиосвязь, сбои в линиях электропередачи. Период изменения солнечной 

активности. Звезда — природный термоядерный реактор. Светимость звезды. Многообразие мира 

звезд. Их спектральная классификация. Звезды-гиганты и звезды-карлики. Диаграмма «спектр — 

светимость». Двойные и кратные звезды. Звездные скопления. Их состав и возраст. Цефеиды — 

природные автоколебательные системы. Зависимость «период — светимость». Затменно-двойные 

звезды. Вспышки новых — явление в тесных системах двойных звезд. Открытие «экзопланет» — 

планет и планетных систем вокруг других звезд. Зависимость скорости и  продолжительности 

эволюции звезд от их массы. Вспышка сверх новой — взрыв звезды в конце ее эволюции. Конечные 

стадии жизни звезд: белые карлики, нейтронные звезды (пульсары), черные дыры. 

Проверочная работа 



199  

«Солнце и Солнечная система». 

Контрольная работа № 4 

по теме «Солнце и звезды». 

Темы проектов или исследований: 

«Определение условий видимости планет в текущем учебном году», «Наблюдение солнечных пятен с 

помощью камеры-обскуры», «Изучение солнечной активности по наблюдению солнечных пятен», 

«Определение температуры Солнца на основе измерения солнечной постоянной», «Наблюдение 

метеорного потока», «Определение расстояния до удаленных объектов на основе измерения 

параллакса», «Изучение переменных звезд различного типа». 

Наблюдения (в телескоп): «Солнечные пятна» (на экране), «Двойные звезды». 

СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ (5 ч) 

Размеры и строение Галактики. Расположение и движение Солнца. Плоская и сферическая 

подсистемы Галактики. Ядро и спиральные рукава Галактики. Вращение Галактики и проблема 

«скрытой» массы. Радиоизлучение межзвездного вещества. Его состав. Области звездообразования. 

Обнаружение сложных органических молекул. Взаимосвязь звезд и межзвездной среды. Планетарные 

туманности — остатки вспышек сверхновых звезд. Спиральные, эллиптические и неправильные 

галактики. Их отличительные особенности, размеры, масса, количество звезд. Сверхмассивные черные 

дыры в ядрах галактик. 

Квазары и радиогалактики. Взаимодействующие галактики. Скопления и сверхскопления галактик. 

Общая теория относительности. Стационарная Вселенная А. Эйнштейна. Вывод А. А. Фридмана о 

нестационарности Вселенной. «Красное смещение» в спектрах галактик и закон Хаббла. Расширение 

Вселенной происходит однородно и изотропно. Гипотеза Г. А. Гамова о горячем начале Вселенной, ее 

обоснование и подтверждение. Реликтовое излучение. Теория Большого взрыва. Образование 

химических элементов. Формирование галактик и звезд. Ускорение расширения Вселенной. «Темная 

энергия» и антитяготение. 

Тема проекта или исследования: 

«Исследование ячеек Бенара». 

Наблюдения (в телескоп): «Звездные скопления (Плеяды, Гиады)», «Большая туманность Ориона», 

«Туманность Андромеды» 

ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ (2 ч) 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски жизни 

на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 

возможности радиоастрономии и космонавтики для связи с другими цивилизациями. Планетные 

системы у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 

Тематический поурочный план учебного предмета «астрономия» 11 класс. 

1 ч в неделю во II полугодии. 

 
Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 АСТРОНОМИЯ, ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ И СВЯЗЬ С ДРУГИМИ НАУКАМИ  2 

2 ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АСТРОНОМИИ  5 

3 СТРОЕНИЕ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  7 

4 ПРИРОДА ТЕЛ СОЛНЕЧНОЙ СИСТЕМЫ  8 

5 СОЛНЦЕ И ЗВЕЗДЫ  6 

6 СТРОЕНИЕ И ЭВОЛЮЦИЯ ВСЕЛЕННОЙ  5 

7 ЖИЗНЬ И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ  2 

 Итого 34 

 

 
 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»10 класс 

Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. 
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Ляха. 10-11 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И, Лях.- 2-е 

изд,_ М.: Просвещение, 2016.- 80 с. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

РЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО КУРСА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

* воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

кОтечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народаРоссии; 

» знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов 

России и человечества; 

* усвоение гуманистических, демократических и традиционных 

ценностеймногонационального российскогообщества; 

* воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

* 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 ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательныхинтересов; 

* формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

* формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; 

* готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания; 

* освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 

* участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономическихособенностей; 

* развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной 

учебно-исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

* формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровьюлюдей, правил поведения на транспорте и надорогах; 

* осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейнойжизни, уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая 

культура». Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию 

к обучению и познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической 

культуры для удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения лично-стно 
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значимых результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

* владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности о соответствии их возрастно-половымнормативам- 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания 

доврачебной помощи при занятиях физическимиупражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и 

физическойподготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в 

процессе занятий физическими упражнениями, во время игр исоревнований; 

« способность принимать активное участие в организации и проведении совместных 

физкультурно- оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных 

ситуаций в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и 

доброжелательного отношения кокружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание 

умственных,физических нагрузок иотдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правилабезопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивнымсоревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательнойдеятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми 

нормами и представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, 

непринуждённо. В области коммуникативнойкультуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, 

анализировать и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях  физическими  

упражнениями   испортом; 

* владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими 

детьмии подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной 

деятельностью, излагать их содержание; 

* владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить 

адекватные способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и 

соревновательной деятельности. В области физическойкультуры: 

• владениеумениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин 

(девочки); после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 

шагов разбега прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—

12 м)с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать 

малый мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 

15 м, метать малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх 
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элементов на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки 

через козла вдлину 

(мальчики) и вобруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 

борьбы в партере и в стойке(юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённымправилам); 

* демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных 

физическихспособностей; 

* владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать 

правила самоконтроля и безопасности во время выполненияупражнений; 

* владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по 

легкоатлетическому четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, 

бег на выносливость; участвовать в соревнованиях по одному из видовспорта; 

« владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы 

поведения в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определя ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка,  

* ть цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение самостоятельнопланироватьпути достижения целей, в том 

числеальтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

« умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

* умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еёрешения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителеми сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учётаинтересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение; 

• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и 

регуляции своей деятельности. Метапредметные результаты проявляются в различных 

областяхкультуры. 

В области познавательной культуры: 

* овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственныхкачеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 
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расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и 

обеспечивающегодлительную творческуюактивность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения 

здоровогообраза жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от 

норм)поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и 

нарушения в состоянии здоровья; 

» проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и 

соперникам, проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в 

достижении общих целей при совместной деятельности; 

* ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и 

готовности отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты 

собственнойдеятельности. 

 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых 

знаний и умений, повышающих результативность выполнениязаданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную 

деятельность, организовывать места занятий и обеспечивать ихбезопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями,гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики 

психического и физическогоутомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые 

связи, допинг), и их опасныхпоследствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и 

эстетическойпривлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения ивзаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, 

проявлениек собеседнику внимания, интереса иуважения; 

* владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной 

деятельности, находить компромиссы при принятии общихрешений; 

* владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

* владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями, их планирования и наполнениясодержанием; 

* владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых 

видов спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в 

самостоятельно организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-

оздоровительнойдеятельности; 

* владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных формзанятий. 

Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» 

должны отражать: 
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* понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении 

индивидуальногоздоровья; 

* овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных 

систематических занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных 

возможностей и особенностей организма, планировать содержание этих занятий, включать их в 

режим учебного дня и учебнойнедели; 

* приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха 

идосуга; 

* расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее 

воздействие на него занятий физической культурой  посредством  использования стандартных 

физических нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической 

нагрузки, контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных 

занятий физическими упражнени- ями с разной целевойориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, 

приёмами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в 

разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта 

за счёт упражнений,ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, проявляются в разных 

областях культуры. 

В области познавательной культуры: 

* знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их 

влиянии на укрепление мира и дружбы международами; 

* знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и 

форм организации; 

* знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образажизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных 

занятий физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к 

участникам с разным уровнем их умений, физических способностей, состоянияздоровья; 

* умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при 

освоении новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику 

ихвыполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и 

соперникам во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры 

исоревнований. 

В области трудовой культуры: 

* способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по 

технической и физическойподготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря 
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и оборудования, спортивнойодежды; 

* умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 

программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональнуюдеятельность. 

В области эстетической культуры: 

* умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений 

по формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических 

упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей 

физическогоразвития; 

* умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

* способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры: « способность 

интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия итермины; 

* умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; » способность 

осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационнымижестами. 

В области физической культуры: 

* способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них 

индивидуальные комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки, улучшения 

физическойподготовленности; 

* способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от 

задач занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

* умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и 

координационных) способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, 

ведя дневник самонаблюдения. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских 

игр и олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России 

(СССР). Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу 

Олимпийских игр. Физическая культура в современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических 

качеств. Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию 

физических качеств. Техническая подготовка. Техника движений и её основные 

показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое 

развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного 

спорта. Профессионально-прикладная физическая подготовка. 
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Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. 

Закаливание организма. Правила безопасности и гигиенические 

требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств 

личности. Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 

Восстановительный 

массаж. Проведение 

банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к 

занятиям физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической 

подготовкой. Организация досуга средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и 

самоконтроль. Оценка эффективности занятий физкультурно-оздоровительной 

деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической 

культуры. Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз-вивающей 

направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приёмы. Акробатические упражнения и комбинации. 

Ритмическая гимнастика 

(девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). 

Упражнения и комбинации на гимнастической перекладине 

(мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных 

брусьях (мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые 

упражнения. Прыжковые 

упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по 

правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные 

упражнения. Упражнения общеразвивающей направленности. Общефизическая 

подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, 

выносливости. Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации 

движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 
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быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 
Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 10 класс. 

3ч в неделю; 35 учебных недель. 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Легкая атлетика  18 

2 Баскетбол  16 

3 Гимнастика  18 

4 Лыжная подготовка  18 

5 Единоборства   9 

6 Легкая атлетика  10 

 Итого 105 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура»11 класс 
Физическая культура. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.И. Ляха. 10-11 

классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И, Лях.- 2-е изд,_ М.: Просвещение, 

2016.- 80 с. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

РЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования Федерального государственного образовательного стандарта данная 

рабочая программа для 5—9 классов направлена на достижение учащимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

* воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения кОтечеству, 

чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народаРоссии; 

» знание истории физической культуры своего народа, своего края как части наследия народов России 

и человечества; 

* усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностеймногонационального 

российскогообщества; 

* воспитание чувства ответственности и долга передРодиной; 

* 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 ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательныхинтересов; 

* формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира; 

* формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 

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

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народовмира; 

* готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нёмвзаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальныесообщества; 

* участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономическихособенностей; 

* развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственнымпоступкам; 

* формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 
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старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной учебно-

исследовательской, творческой и других видовдеятельности; 

* формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил индивидуального 

и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и 

здоровьюлюдей, правил поведения на транспорте и надорогах; 

* осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейнойжизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своейсемьи. 

Личностные результаты отражаются в готовности обучающихся к саморазвитию индивидуальных 

свойств 

личности, которые приобретаются в процессе освоения учебного предмета «Физическая культура». 

Они включают в себя основы гражданской идентичности, сформированную мотивацию к обучению и 

познанию в сфере физической культуры, умения использовать ценности физической культуры для 

удовлетворения индивидуальных интересов и потребностей, достижения лично-стно значимых 

результатов в физическом совершенстве. 

Личностные результаты освоения программного материала проявляются в следующих областях 

культуры. В области познавательной культуры: 

* владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и физической 

подготовленности о соответствии их возрастно-половымнормативам- 

• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний, травматизма и оказания доврачебной 

помощи при занятиях физическимиупражнениями; 

• владение знаниями по организации и проведению занятий физическими упражнениями 

оздоровительной и тренировочной направленности, составлению содержания индивидуальных 

занятий в соответствии с задачами улучшения физического развития и физической подготовленности. 

В области нравственной культуры: 

• способность управлять своими эмоциями, владеть культурой общения и взаимодействия в процессе 

занятий физическими упражнениями, во время игр и соревнований; 

« способность принимать активное участие в организации и проведении совместных физкультурно- 

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

• владение умением предупреждать конфликтные ситуации и находить выходы из спорных ситуаций 

в процессе игровой и соревновательной деятельности на основе уважительного и доброжелательного 

отношения кокружающим. 

В области трудовой культуры: 

• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание умственных,физических 

нагрузок иотдыха; 

• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать и 

благоустраивать места стоянок, соблюдать правилабезопасности; 

• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную одежду, 

осуществлять их подготовку к занятиям и спортивнымсоревнованиям. 

В области эстетической культуры: 

• умение длительно сохранять правильную осанку во время статичных поз и в процессе 

разнообразных видов двигательнойдеятельности; 

• формирование потребности иметь хорошее телосложение в соответствии с принятыми нормами и 

представлениями; 

• формирование культуры движений, умения передвигаться легко, красиво, непринуждённо. В 

области коммуникативнойкультуры: 

• владение умением осуществлять поиск информации по вопросам современных оздоровительных 

систем (в справочных источниках, учебнике, в сети Интернет и др.), а также обобщать, анализировать 

и применять полученные знания в самостоятельных  занятиях  физическими  упражнениями   

испортом; 

* владение умением формулировать цель и задачи индивидуальных и совместных с другими детьмии 

подростками занятий физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

излагать их содержание; 

* владение умением оценивать ситуацию и оперативно принимать решения, находить адекватные 
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способы взаимодействия с партнёрами во время учебной, игровой и соревновательной деятельности. В 

области физическойкультуры: 

• владениеумениями: 

— в циклических и ациклических локомоциях: с максимальной скоростью пробегать 60 м из 

положения низкого старта; в равномерном темпе бегать до 20 мин (мальчики) и до 15 мин (девочки); 

после быстрого разбега с 9—13 шагов совершать прыжок в длину; выполнять с 9—13 шагов разбега 

прыжок в высоту способом «перешагивание»; проплывать 50м; 

— в метаниях на дальность и на меткость: метать малый мяч и мяч 150 г с места и с разбега (10—12 

м)с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов с соблюдением ритма; метать малый 

мяч и мяч 150 г с места и с 3 шагов разбега в горизонтальную и вертикальную цели с 10— 15 м, метать 

малый мяч и мяч 150 г с места по медленно и быстро движущейся цели с 10—12м; 

— в гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из четырёх элементов 

на перекладине (мальчики) и на разновысоких брусьях (девочки); опорные прыжки через козла вдлину 

(мальчики) и вобруч), состоящих из шести элементов, или комбинацию, состоящую из шести 

гимнастических элементов; выполнять акробатическую комбинацию из четырёх элементов, 

включающую кувырки вперёд и назад, стойку на голове и руках, длинный кувырок (мальчики), 

кувырок вперёд и назад в полушпагат, 

«мост» и поворот в упор стоя на одном колене (девочки); 

— в единоборствах: осуществлять подводящие упражнения по овладению приёмами техники и 

борьбы в партере и в стойке(юноши); 

— в спортивных играх: играть в одну из спортивных игр (по упрощённымправилам); 

* демонстрировать результаты не ниже, чем средний уровень основных физическихспособностей; 

* владеть способами физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения на развитие быстроты, координации, выносливости, силы, гибкости; соблюдать правила 

самоконтроля и безопасности во время выполненияупражнений; 

* владеть способами спортивной деятельности: участвовать в соревновании по легкоатлетическому 

четырёхборью: бег 60 м, прыжок в длину или в высоту с разбега, метание, бег на выносливость; 

участвовать в соревнованиях по одному из видовспорта; 

« владеть правилами поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать нормы поведения 

в коллективе, 

правила безопасности, гигиену занятий и личную гигиену; помогать друг другу и учителю; 

поддерживать товарищей, имеющих недостаточную физическую подготовленность; проявлять 

активность, самостоятельность, выдержку и самообладание. 

Метапредметные результаты 

умение самостоятельно определя ширину (девочки); комбинацию движений с одним из предметов 

(мяч, палка, скакалка,  

* ть цели своего обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

• умение самостоятельнопланироватьпути достижения целей, в том 

числеальтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

« умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

* умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

еёрешения; 

• владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательнойдеятельности; 

• умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителеми 

сверстниками; 

• умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на 

основе согласования позиций и учётаинтересов; 

• умение формулировать, аргументировать и отстаивать своёмнение; 
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• умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности. 

Метапредметные результаты проявляются в различных областяхкультуры. 

В области познавательной культуры: 

* овладение сведениями о роли и значении физической культуры в формировании целостной 

личности человека, в развитии его сознания и мышления, физических, психических и 

нравственныхкачеств; 

• понимание здоровья как одного из важнейших условий развития и самореализации человека, 

расширяющего возможности выбора профессиональной деятельности и обеспечивающегодлительную 

творческуюактивность; 

• понимание физической культуры как средства организации и активного ведения здоровогообраза 

жизни, профилактики вредных привычек и девиантного (отклоняющегося от норм)поведения. 

В области нравственной культуры: 

• бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, проявление 

доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные возможности и нарушения в 

состоянии здоровья; 

» проявление уважительного отношения к окружающим, товарищам по команде и соперникам, 

проявление культуры взаимодействия, терпимости и толерантности в достижении общих целей при 

совместной деятельности; 

* ответственное отношение к порученному делу, проявление дисциплинированности и готовности 

отстаивать собственные позиции, отвечать за результаты собственнойдеятельности. 

 

В области трудовой культуры: 

• добросовестное выполнение учебных заданий, осознанное стремление к освоению новых знаний и 

умений, повышающих результативность выполнениязаданий; 

• приобретение умений планировать, контролировать и оценивать учебную деятельность, 

организовывать места занятий и обеспечивать ихбезопасность; 

• закрепление умения поддержания оптимального уровня работоспособности в процессе учебной 

деятельности посредством активного использования занятий физическими 

упражнениями,гигиенических факторов и естественных сил природы для профилактики психического 

и физическогоутомления. 

В области эстетической культуры: 

• знание факторов, потенциально опасных для здоровья (вредные привычки, ранние половые связи, 

допинг), и их опасныхпоследствий; 

• понимание культуры движений человека, постижение значения овладения жизненно важными 

двигательными умениями и навыками, исходя из целесообразности и эстетическойпривлекательности; 

• восприятие спортивного соревнования как культурно-массового зрелищного мероприятия, 

проявление адекватных норм поведения, неантагонистических способов общения ивзаимодействия. 

В области коммуникативной культуры: 

• владение культурой речи, ведение диалога в доброжелательной и открытой форме, проявлениек 

собеседнику внимания, интереса иуважения; 

* владение умением вести дискуссию, обсуждать содержание и результаты совместной деятельности, 

находить компромиссы при принятии общихрешений; 

* владение умением логически грамотно излагать, аргументировать и обосновывать собственную 

точку зрения, доводить её до собеседника. 

В области физической культуры: 

* владение способами организации и проведения разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями, их планирования и наполнениясодержанием; 

* владение умениями выполнения двигательных действий и физических упражнений базовых видов 

спорта и оздоровительной физической культуры, активно их использовать в самостоятельно 

организуемой спортивно-оздоровительной и физкультурно-оздоровительнойдеятельности; 

* владение способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, физического 

развития и физической подготовленности, величиной физических нагрузок, использования этих 

показателей в организации и проведении самостоятельных формзанятий. 
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Предметные результаты 

В основной школе в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования результаты изучения курса «Физическая культура» должны отражать: 

* понимание роли и значения физической культуры в формировании личностных качеств, в 

активном включении в здоровый образ жизни, укреплении и сохранении индивидуальногоздоровья; 

* овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, освоение умений отбирать 

физические упражнения и регулировать физические нагрузки для самостоятельных систематических 

занятий с различной функциональной направленностью (оздоровительной, тренировочной, 

коррекционной, рекреативной и лечебной) с учётом индивидуальных возможностей и особенностей 

организма, планировать содержание этих занятий, включать их в режим учебного дня и 

учебнойнедели; 

* приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий физической 

культурой с соблюдением правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение 

умения оказывать первую помощь при лёгких травмах; обогащение опыта совместной деятельности в 

организации и проведении занятий физической культурой, форм активного отдыха идосуга; 

* расширение опыта организации и мониторинга физического развития и физической 

подготовленности; формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих основных 

физических качеств: оценивать текущее состояние организма и определять тренирующее воздействие 

на него занятий физической культурой  посредством  использования стандартных физических 

нагрузок и функциональных проб, определять индивидуальные режимы физической нагрузки, 

контролировать направленность её воздействия на организм во время самостоятельных занятий 

физическими упражнени- ями с разной целевойориентацией; 

• формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, состояние 

здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических действий, приёмами и 

физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением использовать их в разнообразных 

формах игровой и соревновательной деятельности; расширение двигательного опыта за счёт 

упражнений,ориентированных 

на развитие основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных 

систем организма. 

Предметные результаты, так же как личностные и мета- предметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

В области познавательной культуры: 

* знания по истории развития спорта и олимпийского движения, о положительном их влиянии на 

укрепление мира и дружбы международами; 

* знания основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, задач и форм 

организации; 

* знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой вредных 

привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового образажизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и самостоятельность при организации совместных занятий 

физическими упражнениями, доброжелательное и уважительное отношение к участникам с разным 

уровнем их умений, физических способностей, состоянияздоровья; 

* умение взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками, оказывать им помощь при освоении 

новых двигательных действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику ихвыполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважение к товарищам по команде и соперникам 

во время игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила игры исоревнований. 

В области трудовой культуры: 

* способность преодолевать трудности, добросовестно выполнять учебные задания по технической и 

физическойподготовке; 

• умение организовывать самостоятельные занятия физическими упражнениями разной 

функциональной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного инвентаря и 

оборудования, спортивнойодежды; 

* умение организовывать и проводить самостоятельные занятия по базовым видам школьной 
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программы, подбирать физические упражнения в зависимости от индивидуальной ориентации на 

будущую профессиональнуюдеятельность. 

В области эстетической культуры: 

* умение организовывать самостоятельные занятия с использованием физических упражнений по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы физических упражнений и 

режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных особенностей физическогоразвития; 

* умение организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры движений при 

выполнении упражнений разной направленности (на развитие координационных способностей, 

силовых, скоростных, выносливости, гибкости) в зависимости от индивидуальных особенностей 

физической подготовленности; 

* способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития, осанки, 

показателями основных физических способностей, объективно их оценивать и соотносить с 

общепринятыми нормами и нормативами. В области коммуникативной культуры: « способность 

интересно и доступно излагать знания о физической культуре, умело применяя соответствующие 

понятия итермины; 

* умение определять задачи занятий физическими упражнениями, включёнными в содержание 

школьной программы, аргументировать, как их следует организовывать и проводить; » способность 

осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, проводить занятия в качестве 

командира отделения, капитана команды, владея необходимыми информационнымижестами. 

В области физической культуры: 

* способность отбирать физические упражнения, естественные силы природы, гигиенические 

факторы в соответствии с их функциональной направленностью, составлять из них индивидуальные 

комплексы для осуществления оздоровительной гимнастики, использования закаливающих процедур, 

профилактики нарушений осанки, улучшения физическойподготовленности; 

* способность составлять планы занятий с использованием физических упражнений разной 

педагогической направленности, регулировать величину физической нагрузки в зависимости от задач 

занятия и индивидуальных особенностейорганизма; 

* умение проводить самостоятельные занятия по освоению и закреплению осваиваемых на уроке 

новых двигательных действий и развитию основных физических (кондиционных и координационных) 

способностей, контролировать и анализировать эффективность этих занятий, ведя дневник самонаб- 

людения. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

История физической культуры. Олимпийские игры древности. Возрождение Олимпийских игр и 

олимпийского движения. 

История зарождения олимпийского движения в России. Олимпийское движение в России (СССР). 

Выдающиеся достижения отечественных спортсменов на Олимпийских играх. 

Характеристика видов спорта, входящих в программу Олимпийских игр. Физическая культура в 

современном обществе. 

Организация и проведение пеших туристских походов. Требования к технике безопасности и 

бережному отношению к природе (экологические требования). 

Физическая культура (основные понятия). Физическое развитие человека. 

Физическая подготовка и её связь с укреплением здоровья, развитием физических качеств. 

Организация и планирование самостоятельных занятий по развитию физических качеств. Техническая 

подготовка. Техника движений и её основные показатели. 

Всестороннее и гармоничное физическое развитие. Адаптивная физическая культура. 

Спортивная подготовка. 

Здоровье и здоровый образ жизни. Допинг. Концепция честного спорта. Профессионально-прикладная 

физическая подготовка. 

Физическая культура человека. Режим дня и его основное содержание. Закаливание организма. 

Правила безопасности и гигиенические требования. 

Влияние занятий физической культурой на формирование положительных качеств личности. 

Проведение самостоятельных занятий по коррекции осанки и телосложения. 
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Восстановительный массаж. Проведение банных процедур. 

Первая помощь во время занятий физической культурой и спортом. 

 

СПОСОБЫ ДВИГАТЕЛЬНОЙ (ФИЗКУЛЬТУРНОЙ) ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Организация и проведение самостоятельных занятий физической культурой. Подготовка к занятиям 

физической культурой. 

Выбор упражнений и составление индивидуальных комплексов для утренней зарядки, 

физкультминуток и физкульт-пауз (подвижных перемен). 

Планирование занятий физической подготовкой. 

Проведение самостоятельных занятий прикладной физической подготовкой. Организация досуга 

средствами физической культуры. 

Оценка эффективности занятий физической культурой. Самонаблюдение и самоконтроль. Оценка 

эффективности занятий физкультурно-оздоровительной деятельностью. 

Оценка техники движений, способы выявления и устранения ошибок в технике выполнения 

упражнений (технических ошибок). 

Измерение резервов организма и состояния здоровья с помощью функциональных проб. 

ФИЗИЧЕСКОЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Оздоровительные формы занятий в режиме учебного 

дня и учебной 

недели. 

Индивидуальные комплексы адаптивной (лечебной) и корригирующей физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность с общераз-вивающей направленностью. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приёмы. Акробатические упражнения 

и комбинации. 

Ритмическая гимнастика (девочки). Опорные прыжки. 

Упражнения и комбинации на гимнастическом бревне (девочки). Упражнения и комбинации на 

гимнастической перекладине (мальчики). 

Упражнения и комбинации на гимнастических брусьях: упражнения на параллельных брусьях 

(мальчики); упражнения на разновысоких брусьях (девочки). 

Лёгкая атлетика. Беговые упражнения. Прыжковые упражнения. 

Метание малого мяча. 

Лыжные гонки. Передвижения на лыжах. 

Спортивные игры. Баскетбол. Игра по правилам. Волейбол. Игра по правилам. 

Футбол.  Игра по правилам. 

Прикладно-ориентированная подготовка. Прикладно-ориентированные упражнения. Упражнения 

общеразвивающей направленности. Общефизическая подготовка. 

Гимнастика с основами акробатики. Развитие гибкости, координации движений, силы, выносливости. 

Лёгкая атлетика. Развитие выносливости, силы, быстроты, координации движений. 

Лыжная подготовка (лыжные гонки). Развитие выносливости, силы, координации движений, 

быстроты. Баскетбол. Развитие быстроты, силы, выносливости координации движений. 

Футбол. Развитие быстроты, силы, выносливости. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебниками для 

общеобразовательных учреждений: 

 
Тематическое планирование учебного предмета «Физическая культура» 11 класс. 

3ч в неделю; 34 учебных недель. 

 
Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Легкая атлетика  18 

2 Баскетбол  16 

3 Гимнастика  18 

4 Лыжная подготовка  18 

5 Волейбол  16 
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6 Единоборства   9 

7 Легкая атлетика  9 

 Итого  102 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»10 класс 

Программа «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень: 10–11 

классы: учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 

105 с. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 • ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, 

принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры 

безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского 

поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и 

возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения;  

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

 • грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих 

двигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 
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умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в 

экстремальных ситуациях. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, 

определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и 

интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;  

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по 

безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, 

слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;  

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов 

по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; • владение навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств 

их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, 

экологического поведения, психогигиены. 

Личностные результаты:  

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых 

моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;  

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, 

в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности;  

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и 

окружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как 
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к индивидуальной и общественной ценности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(1 час в неделю, всего 35 часов) 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в современной 

среде обитания (5 ч) 

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические основы 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические основы безопасности 

жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, государства (5 ч) 

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности жизнедеятельности. 

Защита национальной безопасности государства от военных угроз. Защита личности, общества, 

государства от угроз социального характера. Противодействие экстремизму. Противодействие 

терроризму, наркотизму в Российской Федерации.  

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в чрезвычайных ситуациях 

(5 ч) 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного 

характера. Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации на инженерных сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность (5 ч) 

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и современных 

обычных средств поражения. Защита населения и территорий от радиационной опасности. Средства 

коллективной защиты от оружия массового поражения. Защита населения и территорий от 

биологической и экологической опасности. Средства индивидуальной защиты органов дыхания и 

кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

 Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. Права и обязанности 

военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и неинфекционные заболевания (5 ч) 

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. Здоровый образ жизни и его 

составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и меры профилактики. Факторы риска 

неинфекционных заболеваний и меры их профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся 

половым путем.  

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях (5 ч) 

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания первой помощи при 

травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: сердечно-легочная 

реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, переломах. 

 

Тематический поурочный план учебного предмета «ОБЖ» 10 класс. 

1 ч в неделю; 35 учебных недель. 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Основы безопасности личности, общества, государства  15 

2 Военная безопасность государства  10 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 10 

 Итого  35 
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Рабочая программа учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности»11 класс 
Программа «Основы безопасности жизнедеятельности». Базовый уровень: 10–11 классы: 

учебно-методическое пособие / С. В. Ким. — М.: Вентана-Граф, 2019. — 105 с. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и тактике 

безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности жизнедеятельности к изучению 

опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их последствий на безопасность личности, общества и 

государства; о государственной системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций, включая 

противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом образе жизни; об оказании первой 

помощи при неотложных состояниях; о правах и обязанностях граждан в области безопасности 

жизнедеятельности, о военно-силовых ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

 • ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, мотивы, потребности, 

принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку индивидуальной культуры 

безопасности жизнедеятельности, экологического мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского 

поведения, гражданской позиции, умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и 

возможные последствия, проектировать модели безопасного поведения;  

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере:  

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, адекватно 

информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной ситуации;  

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия по 

минимизации последствий экстремальной ситуации;  

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего мира;  

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды обитания 

(жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

 • грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами;  

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте;  

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне;  

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб;  

• умение оказывать первую помощь;  

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами спортивно-

оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии физических качеств: 

выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных качеств, обеспечивающих 

двигательную активность;  

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать высокую 

умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику утомления и дистресса 

здоровыми способами физической активности;  

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической культурой и в 

экстремальных ситуациях. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных действий, 

определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся приобретают: 
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умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, систематизации и 

интерпретации):  

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему (задачу);  

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; обобщать и сравнивать 

последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека;  

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной безопасности в 

повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — определять цели и задачи по 

безопасному поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 

обеспечении личной безопасности;  

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной литературы по 

безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других информационных ресурсов;  

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой помощи и самопомощи 

при неотложных состояниях, по формированию здорового образа жизни; 

умения коммуникативные:  

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно выражать свои мысли, 

слушать собеседника, признавать право другого человека на иное мнение;  

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в решении вопросов 

по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные):  

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — построение 

индивидуальной образовательной траектории; • владение навыками учебно-исследовательской и 

проектной деятельности;  

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и мыслительных 

процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых познавательных задач и средств 

их достижения;  

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового образа жизни, 

экологического поведения, психогигиены. 

Личностные результаты:  

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально одобряемых и рекомендуемых 

моделей безопасного поведения, определяющих качество формирования индивидуальной культуры 

здоровья и безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания;  

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам здорового образа жизни, 

в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в учебной, трудовой, 

досуговой деятельности;  

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью совершенствования 

индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и 

окружающей природной среды обитания;  

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых установок 

мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и гражданскую позиции в 

осознании национальной идентичности, соблюдение принципа толерантности во взаимодействии с 

людьми в поликультурном социуме;  

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, к здоровью как 

к индивидуальной и общественной ценности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(1 час в неделю, всего 34 часа) 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства (15 ч) 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания (5 ч) 
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Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания. Этические и экологические критерии безопасности современной науки и технологий. 

Общенаучные методологические подходы к изучению проблем безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания. Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в 

среде жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».  

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, государства по обеспечению 

безопасности (5 ч) 

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, экономической и 

государственной безопасности. Меры государства по противодействию военным угрозам, 

экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Поисково-

спасательная служба МЧС России. Международное сотрудничество России по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму.  

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека (5 ч) 

 Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и безопасность 

человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная безопасность. Вынужденное 

автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства (10 ч) 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от военных угроз (5 ч) 

 Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. Правовые основы 

военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и добровольная. Требования 

воинской деятельности к личности военнослужащего.  

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии (5 ч) 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. Военные 

гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на территории России: 

борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской Федерации. Боевая слава 

российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни (10 ч) 

Глава 6. Основы здорового образа жизни (5 ч) 

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура питания. Культура 

здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях (4 ч) 

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при поражении 

радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, обморожении. Первая 

помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь при отравлении никотином, 

алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами.Тематическое планирование учебного 

предмета «ОБЖ» 11 класс. 

1 ч в неделю; 34 учебных недель. 

 
Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Основы комплексной безопасности личности, общества, государства  15 

2 Военная безопасность государства  10 

3 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 

 Итого  34 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Индивидуальный проект»10 класс 

М.В. Половкова. Программа элективного курса «Индивидуальный проект» / 

Сборник примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной 

школы: учебное пособие для общеобразовательных организаций / [Н. В. Антипова 

и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 
Планируемые результаты изучения курса «Индивидуальный проект» 

Обучающийся научится: 



220  

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

методы и приемы, адекватные проблеме; 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя из 

культурной нормы; 

-выделять основные задачи по реализации поставленной цели в проекте и исследовательской работе; 

-распознавать проблемы и ставить вопросы, формулировать на основании полученных результатов; 

-отличать факты от суждений, мнений и оценок; 

-подбирать методы и способы решения поставленных задач; использовать основные методы и приемы, 

характерные для естественных и гуманитарных наук; 

-оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные(такие, как время), необходимые для достижения 

поставленной цели, определять допустимые сроки выполнения проекта или работы; 

-находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека; 

-работать с литературой, выделять главное; 

-оформлять результаты своего исследования или отчет о выполнении проекта; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для защиты на 

школьной конференции; 

-грамотно, кратко и четко высказывать свои мысли, уметь отвечать на вопросы и аргументировать 

ответы; 

-вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно презентуя 

свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-владению понятийным аппаратом проектно-исследовательской деятельности; 

-применению знания технологии выполнения самостоятельного исследования; 

-реализовывать общую схему хода научного исследования: выдвигать гипотезу, ставить цель, задачи, 

планировать и осуществлять сбор материала, используя предложенные или известные методики 

проведения работ, оценивать полученные результаты с точки зрения поставленной цели, используя 

различные способы и методы обработки; 

-грамотно использовать в своей работе литературные данные и материалы сайтов Internet; 

-соблюдать правила оформления исследовательской работы и отчета о выполнении проекта; 

-иллюстрировать полученные результаты, применяя статистику и современные информационные 

технологии; 

-осознанно соблюдать правила сбора материала и его обработки и анализа; 

-прогнозировать результаты выполнения работ и проектов, самостоятельно и совместно с другими 

авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности и продуктивности 

реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

-адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать пути 

минимизации этих рисков; 

-адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет в 

жизни других людей, сообществ); 

-адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

- отслеживать и принимать во внимание тенденции развития различных видов  

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

-подготовить доклад и компьютерную презентацию по выполненной работе (проекту) для 

выступлений на научно-практической конференции; 

-подготовить тезисы по результатам выполненной работы (проекта) для публикации; 

-выбирать адекватные стратеги и коммуникации, гибко регулировать собственное речевое поведение. 

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

проекта. 

Содержание учебного предмета, курса 

10 класс 
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Раздел 1. Введение  

Понятия «индивидуальный проект», «проектная деятельность», «проектная культура». Типология 

проектов. Проекты в современном мире. Цели, задачи проектирования в современном мире, проблемы. 

Научные школы. Методология и технология проектной деятельности.  

Раздел 2. Инициализация проекта  

Инициализация проекта, курсовой работы, исследования. Конструирование темы и проблемы проекта, 

курсовой работы. Проектный замысел. Критерии безотметочной самооценки и оценки продуктов 

проекта. Критерии оценки курсовой и исследовательской работы. Презентация и защита замыслов 

проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методические рекомендации по написанию и оформлению курсовых работ, проектов, 

исследовательских работ.  

Структура проектов, курсовых и исследовательских работ.  

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, сравнение, измерение, 

эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и на теоретическом уровне 

исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и дедукция, моделирование и др.); методы 

теоретического исследования (восхождение от абстрактного к конкретному и др.). Рассмотрение 

текста с точки зрения его структуры. 

Виды переработки чужого текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия.  

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального проекта. 

Картирование личностно - ресурсной карты. Базовые процессы разработки проекта и работы, 

выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика проектной деятельности.  

Применение информационных технологий в исследовании, проекте, курсовых работах.Работа в сети 

Интернет. Научные документы и издания. Организация работы с научной литературой. Знакомство с 

каталогами. Энциклопедии, специализированные словари, справочники, библиографические издания, 

периодическая печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов  

Раздел 3. Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 

Эскизы и модели, макеты проектов, оформление курсовых работ. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта, курсовых работ. Главные предпосылки успеха публичного 

выступления.  

Раздел 1. Введение  

Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети 

Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. 

Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

 

Тематическое планирование курса  
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«Индивидуальный проект» 10 класс 

 
Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Введение 3 

2 Инициализацияпроекта 24 

3 Оформление промежуточных результатов проектной деятельности 8 

 Итого  35 

 

 

Рабочая программа учебного предмета 

«Индивидуальный проект» 11 класс 
М.В. Половкова. Программа элективного курса «Индивидуальный проект» / Сборник 

примерных рабочих программ. Элективные курсы для профильной школы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций / [Н. В. Антипова и др.]. — М.: Просвещение, 2019. 

 

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностные:  

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

творческой и ответственной деятельности;  

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности;  

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей;  

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

- Метапредметные:  

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях;  

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания;  

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

владение навыками получения необходимой информации из словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников;  

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 

норм, норм информационной безопасности;  

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

использовать адекватные языковые средства;  
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- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения.  

 Предметные:  

- сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; способность к инновационной, аналитической, творческой, 

интеллектуальной  

деятельности;  

- сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

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

или нескольких учебных предметов или предметных областей;  

- способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов.  

Содержание учебного предмета, курса 

11 класс 

Раздел 1. Введение  

 Анализ итогов проектов 10 класса. Анализ достижений и недостатков. Корректировка проекта с 

учетом рекомендаций. Планирование деятельности по проекту на 11 класс. 

Раздел 2. Управление оформлением и завершением проектов  

Применение информационных технологий в исследовании и проектной деятельности. Работа в сети 

Интернет. Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных исследования. 

Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, рисунков и иллюстрированных 

плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и систематизация материалов по проектной 

работе. Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта, курсовых работ. 

Мониторинг выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Управление 

завершением проекта. Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. 

Архив проекта. Составление архива проекта: электронный вариант. Коммуникативные барьеры при 

публичной защите результатов проекта. Главные предпосылки успеха публичного выступления. 

Навыки монологической речи. Аргументирующая речь. Умение отвечать на незапланированные 

вопросы. Публичное выступление на трибуне и личность. Подготовка авторского доклада.  

Раздел 3. Защита результатов проектной деятельности  

Публичная защита результатов проектной деятельности. Экспертиза проектов. Оценка 

индивидуального прогресса проектантов. 

Раздел 4. Рефлексия проектной деятельности  

Рефлексия проектной деятельности. Дальнейшее планирование осуществления проектов.  

 

тематическое планирование курса  

«Индивидуальный проект» 11 класс 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Культура исследования и проектирования   6 

2 Самоопределение 4 

3 Замысел проекта   4 

4 Условия реализации проекта   3 

5 Трудности реализации проекта   5 

6 Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ 

5 

7 Дополнительные возможности улучшения проекта   5 

8 Презентация и защита индивидуального проекта   2 
 Итого  34 
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Рабочая программа учебного предмета «География»10 класс 
А.И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметной линии « 

Полярная звезда» 5-11 классы. В.П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень. для 

общеобразовательных учреждений /А.И.Алексеев и др. / – 2-е изд., переработ. – М.: Просвещение, 

2020.- 189с. 

Планируемые результаты освоения курса географии ( ФГОС) 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего образования по 

курсу географии на базовом уровне должны отражать: 

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

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять план; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешнешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

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) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

6) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 
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Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

4) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; 

5) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

6) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

7) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

9) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

10) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

11) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

12) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экологических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природно-

охранной деятельности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Тема 1. Человек и ресурсы Земли (10 ч.) 

Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и природы, изменение 

окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 

 Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные виды, размещение и 

крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в 

современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных ресурсов и 

малоотходные технологии. 

 Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и 

регионов. 

 Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы.  

Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита пресных вод. 

Гидроэнергоресурсы.  

Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосстановление. 

 Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана в жизни 

человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 

Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. Главные их преимущества. Агроклиматические, 

рекреационные ресурсы. Виды природопользования. Рациональное и нерациональное 
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природопользование. 

Практические работы:  

1) Оценка обеспеченности человечества основными видами природных ресурсов;  

2) Сравнение обеспеченности минеральными ресурсами РФ и Саудовской Аравии;  

3) Сравнительный анализ ресурсообеспеченности населения в различных районах земного шара (на 

примере лесных ресурсов);  

4) Написание эссе «Роль воды в моей жизни»:  

5) Описание одного из видов нетрадиционной энергетики (по плану). 

Тема 2. Политическая карта мира (5 ч) 

Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший периоды. 

Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная политическая 

карта мира. 

 Государство — главный объект политической карты.Формы правления: монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное.  

Типы государств. Главные критерии типологии.  

Политическая география и геополитика. 

Практическая работа: 

1) Классификация стран на основе анализа политической и экономической карт мира. 

2)  Нанесение на контурную карту государств с разными формами правления и разными формами 

государственного устройства. 

Тема 3. География населения (5 ч.) 

Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 

Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы воспроизводства 

населения.  

Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные государства. Основные 

очаги этнических конфликтов. Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. 

Занятость населения. 

 Географические особенности размещения населения. Плотность населения.  

Формы расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный процесс. Классификации 

городов. Миграции в современном мире. Основные причины и типы миграций. 

Практические работы:  

1) Прогнозирование изменения численности населения мира 

2) Определение на основе статистических данных состава и структуры населения мира. 

3) Сравнительный анализ демографической политики западноевропейских и восточноазиатских стран;  

4) Анализ рассредоточения основных языковых групп населения на Земле;  

5) Анализ и сравнение половозрастных пирамид двух стран с разным уровнем социально-

экономического развития (развитой и развивающейся). 

Тема 4. География культуры, религий, 

цивилизаций (5 ч.) 

Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. Осевые 

линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 

 География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, ислам, 

буддизм.  

Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро-

африканская.  

Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 

Практические работы: 

 1) сравнительная характеристика традиционных особенностей двух культур (на выбор учителя). 

2) нанесение на контурную карту очагов основных религий мира;  

Тема 5. География мировой экономики (8 ч.) 

Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 

страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 

мира. Глобализация мировойэкономики. Научно-техническая революция на современном этапе.  

Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики.  
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География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Энергетика — 

комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, газовая, и угольная промышленность. 

Электроэнергетика. 

 Обрабатывающая промышленность. Металлургия, машиностроение, химическая, 

деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая, пищевая промышленность.  

Сельское хозяйство: внутриотраслевой состав и роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 

Земледелие. Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство.  

Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные международные 

магистрали и транспортные узлы. 

Внешняя торговля, конвертируемость валюты, экономическая интеграция. География отраслей 

непроизводственной сферы. Сфера услуг. Мировая торговля и туризм. 

Практические работы: 1) нанесение на контурную карту аграрных, индустриальных и 

постиндустриальных стран мира; 2) сравнительная характеристика экономики индустриальной и 

постиндустриальной стран; 3) анализ особенностей современного геополитического положения 

России; 4) характеристика одной из отраслей растениеводства (по выбору учащегося); характеристика 

одной из отраслей животноводства (по выбору учащегося); 6) определение международной 

специализации крупнейших стран и регионов мира; 7) анализ участия стран и регионов в 

международном разделении труда; 8) анализ грузооборота и пассажирооборота по основным 

транспортным магистралям мира. 

 

Тематический поурочный план учебного предмета «География» 10 класс. 

1ч в неделю; 35 учебных недель. 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Человек и ресурсы Земли  10 

2 Политическая карта мира  5 

3 География населения  5 

4 География культуры, религий, цивилизаций  5 

5 География мировой экономики  8 

6 Повторение  2 

 Итого  35 

 

Рабочая программа учебного предмета «География»11 класс 
А.И. Алексеев и др. География. Сборник примерных рабочих программ. Предметной линии « 

Полярная звезда» 5-11 классы. В.П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень. для 

общеобразовательных учреждений /А.И.Алексеев и др. / – 2-е изд., переработ. – М.: Просвещение, 

2020.- 189с 
Планируемые результаты освоения курса географии( ФГОС) 

Предметные результаты освоения образовательной программы среднего общего образования по 

курсу географии на базовом уровне должны отражать: 

9) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

10) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

11) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

12) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

воздействий; 
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13) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

14) владение умениями географического анализа и интерпретации географической 

информации; 

15) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

16) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

9) умение самостоятельно определять цели и составлять план; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать урочную и внеурочную (включая 

внешнешкольную) деятельность; использовать различные ресурсы для достижения целей; 

выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

10) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности; 

11) 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; 

12) способность и готовность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

13) умение ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, 

оценивать их последствия; 

14) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

15) умение использовать языковые средства в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

16) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы среднего общего 

образования должны отражать: 

13) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой край; 

14) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного и 

ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, осознающего 

и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и 

общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

15) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур; 

16) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского гражданского 

общества; 

17) сформированность толерантного сознания и поведения личности в поликультурном 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 
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18) сформированность навыков сотрудничества со сверстниками, обучающимися старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

19) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих нравственных ценностей; 

20) 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; 

21) сформированность эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

22) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни; 

23) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного содержания 

и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессиональной 

деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

24) сформированность основ экологического мышления, осознания влияния социально-

экологических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта природно-

охранной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Тема1. Регионы и страны( 24 часа) 

Регион. Региональная география. Культурно-исторические регионы мира. Центры экономической 

мощи и «полюсы» бедности. 

Практическая работа 

Характеристика ( по типовому плану) одной из международных организаций(по выбору учащегося) 

Англо-Саксонская Америка. 

Соединенные Штаты Америки. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. История 

открытия и освоения. Особенности населения. Роль иммиграции в формировании американской 

нации. Экономика США. 

Канада. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Особенности населения. Развитие 

экономики. 

Практические работы 

1. Характеристика одной из отраслей экономики США. 

2. Составление экономико-географической характеристики Канады (по типовому плану) 

Латинская Америка.  Географическое положение. Политическая карта региона. Природные условия 

и ресурсы. Население: этнический состав, темпы роста. Экономика: современные экономические 

преобразования, отрасли специализации. Регионы Латинской Америки: Карибский регион, Андские 

страны, Атлантический регион. Особенности их развития. 

Практические работы 

1. Нанесение на контурную карту основных природных ресурсов Латинской Америки. 

2. Характеристика одного из регионов Латинской Америки ( по выбору учащегося). 

Западная Европа. Географическое положение и состав региона. Традиционные субрегионы Западной 

Европы. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Германия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика.  

Великобритания. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Внутренние различия. 

Италия. Географическое положение. Население. Экономика. Внутренние различия. 

Практические работы 

1. Выполнение теста «Природные ресурсы Германии» 

2. Характеристика одного из регионов Франции или Великобритании (по выбору учащегося). 

3. Сравнительная экономико-географическая характеристика двух государств Западной Европы ( по 

выбору учащегося). 

4. Характеристика одной из отраслей хозяйства Италии. 

Центрально-Восточная Европа. Состав региона. Географическое положение. Население. Экономика. 

Внутренние различия. 



230  

Постсоветский регион. Географическое положение. Образование СНГ. Белоруссия и Молдавия. 

Страны Закавказья. 

Центральноазиатский регион. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. Особенности и 

проблемы развития промышленности и сельского хозяйства стран СНГ. 

Практические работы 

1. Характеристика одной из отраслей экономики Белоруссии. 

2. Миграционная политика Центральноазиатского региона. 

Зарубежная Азия. Географическое положение. Природное своеобразие и ресурсы. Население. 

Китайская Народная Республика. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая политика. Экономика. Внутренние различия. Крупнейшие 

экономические зоны. 

Япония. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. Экономика. 

Крупнейшие мегалополисы. Японское экономическое чудо. 

Практические работы 

1. Оценка эффективности демографической политики Китая. 

2. Характеристика одной из отраслей экономики Китая. 

3. Выполнение теста «Географическое положение Японии». 

Юго-Восточная Азия. Географическое положение. Природные условия и ресурсы. Население. 

Экономика. Типично промышленные и типично аграрные государства. 

Южная Азия. Формирование политической карты региона. Природа и ресурсы. Население. Пестрота 

этнического религиозного состава. Рост населения. Экономика. 

Юго-Западная Азия и Северная Африка. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Демографическая ситуация. Экономика. Внутренние различия. 

Практическая работа 

Экономико-географическая характеристика одного из государств Аравийского полуострова. 

Тропическая Африка и ЮАР. Состав региона. Географическое положение. Природные условия и 

ресурсы. Население. Медный пояс. Нефтепромыслы Нигерии. Южно-Африканская республика- 

единственное экономически развитое государство Африки. 

Практическая работа 

Экономико-географическая характеристика одного из государств Тропической Африки. 

Австралия и Океания. Природа. Население. Экономика. Внутренние различия. Океания: 

обособленный мир островов. Население, экономика и внутренние различия. Новая Зеландия. 

Практические работы 

1. Составление картосхемы международных экономических связей Австралии. 

2. Экономико-географическая характеристика Австралийского Союза. 

Тема 2. Глобальные проблемы человечества.(5часов) 

Классификация глобальных проблем. Глобальные проблемы и география. Взаимосвязь глобальных 

проблем. Проблема отсталости. Продовольственная проблема. Проблема здоровья и долголетия. Пути 

решения проблем. Кризис взаимоотношений общества и природы. Деградация глобальной 

экологической среды. 

Практические работы 

1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных глобальных проблем 

человечества. 

2. Раскрытие причин, сущности, путей решения одной из глобальных проблем человечества. 

3. Анализ проблемы продовольствия в Африке. 

4. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем человечества. 

 

Тематическое планирование учебного предмета «География» 11 класс. 

1ч в неделю; 34 учебные недели 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Регионы и страны   24 

2 Глобальные проблемы человечества  5 
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3 Повторение  1 
 Итого  34 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»10 класс 

Рабочая программа. Поурочные разработки. 10 класс :учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень/Л.Н. Боголюбов и др.-М.: Просвещение, 2020. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

⎯ осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития страны и 

возможностями активного участия в её экономической жизни;   

⎯ ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности;  

⎯ -формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

⎯ осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

⎯ готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъема, так и спада 

экономической активности в стране; 

⎯ способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей; 

⎯ понимание важности активного и ответственного отношения к экономической деятельности, 

ориентированность на посильное участие в ней;  

⎯ способность ставить личные цели и строить жизненные планы;  

⎯ соотношение поступков с принятыми нормами морали;  

⎯ анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и последствий;  

⎯ различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

⎯ различение абсолютной и относительной истины;  

⎯ понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от него 

самого его образовательных успехов, квалификации, направленности личности;  

⎯ осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по защите 

своих интересов;  

⎯ готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом гендерных 

особенностей социализации;  

⎯ толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с другими 

людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

⎯ сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества;  

⎯ сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики. 

Метапредметные: 

⎯ умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из социально-

экономической действительсноти; 

⎯ критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках товаров и 

услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

⎯ умение рассчитывать и прогнозировать и прогнозировать свою деятельность с позиций 

экономической целесообразности и результатовности; 

⎯ умение критически воспринимать экономическую информацию с целью анализа состояния и 

тенденций экономического развития общества, интерпретации социально-экономических изменений; 

⎯ умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 

⎯ умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; 
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⎯ способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в диалог, 

участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

⎯ умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессесовместной деятельности, 

учитывая позиции других её участников,избегая негативного влияния гендерных стереотипов; 

⎯ умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и нравственных 

ценностей; 

⎯ умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований для 

классификации, 

⎯ сопоставления и сравнения; 

⎯ критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 

подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой основе 

собственных заключений и оценочных суждений; 

⎯ умение ориентироваться в различных источниках политической информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

⎯ умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, 

с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные: 

⎯ умение конкретизировать примерами основные факторы производства и и факторные доходы; 

⎯ различие форм бизнеса; 

⎯ оценивание деятельности различных финансовых институтов, определение задач, фенкций и 

роли Центрального банка Российской Федерации в банковской системе РФ; 

⎯ способность извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики; 

⎯ анализ практических ситуаций, связанных с реализацией гражданами своих экономических 

интересов; 

⎯ умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

⎯ раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества;  

⎯ способность выделять причины безработицы и различать её виды;  

⎯ умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

⎯ выделение критериев социальной стратификации;  

⎯ различение видов социальной мобильности;  

⎯ умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, влияющие 

на развитие современной семьи;  

⎯ выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов; 

⎯ способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

⎯ умение раскрывать принципы государства как основного института политической системы 

общества;  

⎯ различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов различных 

типов в общественном развитии;  

⎯ установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

⎯ формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического плюрализма в 

современном обществе. 

Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Экономическая жизнь общества 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности общества. 

Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни.   

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, микроэкономика, 
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мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и интересы.  

 Экономическая деятельность и еѐ измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и социальная 

ответственность участников экономической деятельности. Тенденции экономического развития 

современной России.   

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины циклического 

развития экономики.   

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и предложения. 

Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  

 Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и еѐ социально-

экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок.  

 Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса. Фирма 

в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные доходы, издержки и 

прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента.   

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 

монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственная 

политика в области занятости.   

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков.  

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики.   

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их экономических 

отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная ответственность личности. 

Рациональное поведение основных участников экономики.   

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная торговля. Экспорт 

и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы еѐ регулирования. Протекционизм и 

свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

общемирового экономического развития.   

Выпускник научится:   

— характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую условия 

жизнедеятельности человека;   

— обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, политики, 

культуры, социальной структуры;   

— различать уровни изучения основных проблем экономической науки;   

— сравнивать пути достижения экономического роста;   

— раскрывать причины циклического развития экономики;   

— объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на экономику;   

— приводить примеры основных факторов производства и называть факторные доходы;   

— выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

достижением успеха в бизнесе;   

— моделировать практические ситуации, связанные с расчѐтами издержек и прибыли производителем;  

 — находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития экономики в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать еѐ;   

— раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической жизни 

общества;   

— объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики;   

— иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов;   

— характеризовать виды и причины безработицы;   

— анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда молодежи;   

— сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности;   

— объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного развития 

национальных экономик;   

— показывать противоречивость влияния процессов глобализации на раз- личные стороны мирового 

хозяйства, внешне торговую политику государств;   

— обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций общемирового 

экономического развития.   
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Выпускник получит возможность научиться:  

 — оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни общества;  

 — давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-правовых норм 

основных участников экономической деятельности;   

 — анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки зрения 

экономической рациональности;   

— соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать обоснованные выводы;   

— оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь  

общества;   

— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике экономических 

функций и задач современного государства экономике;  

 — моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для экономики в целом, 

для различных социальны[ групп; — оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка 

труда;  

 — обосновывать связь профессионального и жизненного успеха;   

— выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с анализом состояния 

и тенденций развития российской экономики;  

 — показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение России в мире;   

— давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации.  

Раздел 2. Социальная сфера.   

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические группы. 

Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные конфликты и их 

причины. Основные признаки, присущие национализму.   

Молодѐжь как социальная группа. Молодѐжная субкультура. Демографическая структура 

современного общества.   

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. Социальные 

роли и ролевое поведение личности.   

Социальная мобильность, еѐ виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ними 

проблемы. Социальные конфликты и пути их решения.   

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его элементы и 

формы. Типы социальных санкций.   

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в жизни 

личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание детей в 

семье.   

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в современном 

обществе.   

Выпускник научится:   

— классифицировать основные группы современного общества по указанным критериям;   

— описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной группой в обществе;  

 — конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и «социальная 

роль»;   

— раскрывать причины социального неравенства; — показывать на конкретных примерах процессы 

социальной мобильности;   

— сравнивать основные виды социальных норм;  

 — оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций социальных норм;   

— иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать опасность для личности и 

общества негативного отклоняющегося поведения;  

 — объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его различные виды и 

формы;   

— характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям основные типы 

семьи; — выявлять особенности гендерного поведения и воспитания;   

— находить социальную информацию о межнациональных отношениях в адаптированных источниках 

различного типа и извлекать еѐ.   

Выпускник получит возможность научиться:   
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— анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося поведения и формах  

борьбы с ним;   

— описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования социальных 

конфликтов;   

— обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни общества;  

 — использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике признаков и 

проявлений национализма;   

— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей преодоления 

социального неравенства;   

— характеризовать особенности молодѐжной субкультуры;   

— аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной жизни.   

Раздел 3. Политическая жизнь общества   

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты и объекты 

политической власти. Политическая система общества.   

Институциональное измерение политики. Политические институты современного общества. 

Государство как центральный институт политической системы. Функции государства в условиях 

глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Государственная 

власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти.   

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в политике 

(политические партии, общественно-политические движения). Демократические выборы. Типы 

избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический институт. Информационная 

война.   

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и социальная роль. 

Демократические политические ценности российского общества: политические свободы, права 

человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном мире.   

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура демократического 

общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. Политическая идеология как 

отражение политических ценностей. Политическая психология.   

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение личности и 

социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. Политические движения 

социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм.   

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политического лидера в 

демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лидера. Политическая 

элита и еѐ функции. Моральные требования общества к политической элите.   

 Политический  процесс.  Международная  политика.  Мировая  политика.  

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике.  

Выпускник научится:   

— характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных от- ношений;   

— называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в  

обществе;   

— определять форму (форма правления, государственно-территориальное устройство, политический 

режим), классифицировать функции современного государства;  

 — объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского общества;   

— проводить классификацию политических партий, используя различные критерии;   

— раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества;   

— описывать типы избирательных систем;   

— определять функции СМИ в политической жизни общества;   

— различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным политическими идеологиям;   

— конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в демократическом 

обществе;  

 — объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике;   

— различать проявления политической идеологии и политической психологии;   

— отбирать из различных источников социальной информации информацию о политической 
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деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать еѐ;   

— применять знания о политике для понимания политической информации и определения 

собственного отношения к ней.   

Выпускник получит возможность научиться:   

— обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, социального института, 

общественной группы;   

— показывать значение политического многообразия как одной из основ демократического общества;   

— давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической жизни 

современного мира;   

— выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике;   

— раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования политических ценностей, 

используя элементы причинно-следственного анализа;   

 —  оценивать  воздействие  различных  факторов  и  агентов  политической  

социализации наличность;   

 — объяснять, в чѐм проявляется политическая компетентность граждан при выполнении ими 

различных ролей в политике;   

— давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном мире с позиций 

морали;   

— обосновывать моральные требования общества к политической элите;   

— аргументировать необходимость противодействия политическому экстремизму;  — выражать 

собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике;   

— применять знания о политике для определения гражданской позиции.  

 

 

тематическое планирование  

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Экономическая жизнь общества 27 

2 Социальная сфера 17 

3 Политическая жизнь общества 21 

4 Заключительный урок. Взгляд в будущее 2 

5 Резерв 3 

 Итого 70 

 

Рабочая программа учебного предмета«Обществознание»11 класс 
Лазебникова А.Ю., Обществознание. Примерные рабочие программы. Предметная 

линия учебников под редакцией Л.Н. Боголюбова. 10-11 классы: учебное пособие для 

общеобразовательных организаций: базовый уровень/А.Ю. Лазебникова, Н.И. Городецкая, 

Е.Л. Рутковская. – М.: Просвещение, 2019 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные: 

-осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного образования в современном 

обществе, готовность и способность овладевать новыми социальными практиками, осваивать 

различные социальные роли;   

-мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету 

общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности,  

-ценностные ориентиры и установки, основанные на социальных нормах, отражающих идеалы 

общественного блага, укрепления государственности и патриотизма, гражданского мира.  

Метапредметные:  

-умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и самопознании адекватно 

оценивать себя: оценивать свои возможности, способности при выборе будущей профессиональной 
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или предпринимательской деятельности, ставить адекватные возможностям цели, осуществлять 

самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом;  

-умении на основе изученных в курсе различных моделей реализации типичных социальных ролей 

решать проблемы, связанные с выполнением человеком определенных социальных ролей  

(потребителя, производителя, работника, пользователя, собственника, предпринимателя и т.п.); 

способность анализировать с опорой на полученные знания об общественных отношениях конкретные 

жизненные ситуации, выбирать и реализовывать способы поведения, адекватные этим ситуациям;   

-ключевых навыках работы со статистической информацией, ее поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества;   

-готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к использованию 

полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для профессионального 

образования определѐнного профиля;    

-ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности (обобщенные способы решения учебных задач; исследовательские, 

коммуникативные и информационные умения, умение работать с разными источниками социальной 

информации).   

Предметные:  

- понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и взаимодействии 

основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и возможных перспектив 

общественного развития, умение выявлять причинноследственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов;  

- владение обществоведческими понятиями и терминами как познавательными средствами 

осмысления окружающей социальной действительности  

- опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и социально 

одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных альтернатив, связанных с 

выполнением типичны социальных ролей;  

- умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных источников, 

анализировать еѐ, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, интегрировать все 

имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс;  

- социальная самоидентификация личности обучающихся как гражданина России, наследника 

традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем активного участника 

процессов модернизации различных сторон общественной жизни;  

- мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие интереса к их 

проблематике;  

- умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических ценностей: 

различать факты, суждения и оценки, их связь с определѐнной системой ценностей, формулировать и 

обосновывать собственную позицию;  

- уважение ценностей иных культур, конфессий и мировоззрений, осознание глобальных 

проблем современности, своей роли в их решении. 

Содержание учебного предмета 

Экономика — основа жизнедеятельности человека   

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании жизнедеятельности общества. 

Связь экономики с другими сферами общественной жизни. Экономика и уровень жизни.   

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, микроэкономика, 

мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения и интересы.  

 Экономическая деятельность и еѐ измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода и социальная 

ответственность участников экономической деятельности. Тенденции экономического развития 

современной России.   

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. Экономическое 

развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. Причины циклического 

развития экономики.   

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и предложения. 

Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное законодательство.  
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 Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и еѐ социально-

экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок.  

 Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы бизнеса. Фирма 

в экономике: источники финансирования, факторы производства и факторные доходы, издержки и 

прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента.   

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Фискальная и 

монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые предприятиями. Государственная 

политика в области занятости.   

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков.  

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики.   

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение их экономических 

отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная ответственность личности. 

Рациональное поведение основных участников экономики.   

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная торговля. Экспорт 

и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы еѐ регулирования. Протекционизм и 

свободная торговля: преимущества и недостатки. Глобальные экономические проблемы. Тенденции 

общемирового экономического развития.  Выпускник научится:   

— характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую условия 

жизнедеятельности человека;   

— обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние экономики, политики, 

культуры, социальной структуры;   

— различать уровни изучения основных проблем экономической науки;   

— сравнивать пути достижения экономического роста;   

— раскрывать причины циклического развития экономики;   

— объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на экономику;   

— приводить примеры основных факторов производства и называть факторные доходы;   

— выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, связанных с 

достижением успеха в бизнесе;   

— моделировать практические ситуации, связанные с расчѐтами издержек и прибыли производителем;  

 — находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития экономики в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать еѐ;   

— раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования экономической жизни 

общества;   

— объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики;   

— иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов;   

— характеризовать виды и причины безработицы;   

— анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда молодежи;   

— сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности;   

— объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для эффективного развития 

национальных экономик;   

— показывать противоречивость влияния процессов глобализации на раз- личные стороны мирового 

хозяйства, внешне торговую политику государств;   

— обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций общемирового 

экономического развития.   

Человек в системе общественных отношений   

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. Этнические группы. 

Этнические отношения. Нация как социальная общность. Межнациональные конфликты и их 

причины. Основные признаки, присущие национализму.   

Молодѐжь как социальная группа. Молодѐжная субкультура. Демографическая структура 

современного общества.   

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных статусов. Социальные 

роли и ролевое поведение личности.   

Социальная мобильность, еѐ виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и связанные с ними 

проблемы. Социальные конфликты и пути их решения.   
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Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, его элементы и 

формы. Типы социальных санкций.   

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль семьи в жизни 

личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. Воспитание детей в 

семье.   

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в современном 

обществе.   

Политика — условие сохранения целостности общества   

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. Субъекты и объекты 

политической власти. Политическая система общества.   

Институциональное измерение политики. Политические институты современного общества. 

Государство как центральный институт политической системы. Функции государства в условиях 

глобализации. Взаимодействие правового государства и гражданского общества. Государственная 

власть в РФ: политическая роль и функции Президента, высших органов законодательной, 

исполнительной и судебной власти.   

Политическое многообразие демократического общества. Общественные объединения в политике 

(политические партии, общественно-политические движения). Демократические выборы. Типы 

избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как политический институт. Информационная 

война.   

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и социальная роль. 

Демократические политические ценности российского общества: политические свободы, права 

человека, гражданственность, патриотизм. Политическая социализация в современном мире.   

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура демократического 

общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. Политическая идеология как 

отражение политических ценностей. Политическая психология.   

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое поведение личности и 

социальной группы. Социальные регуляторы политического поведения. Политические движения 

социальных групп и общностей. Политический экстремизм и терроризм.   

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции политического лидера в 

демократическом обществе. Политика и этика в деятельности политического лидера. Политическая 

элита и еѐ функции. Моральные требования общества к политической элите.   

 Политический  процесс.  Международная  политика.  Мировая  политика.  

Национальная безопасность. Роль России в мировой политике.  Выпускник научится:   

— характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных от- ношений;   

— называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в  

обществе;   

— определять форму (форма правления, государственно-территориальное устройство, политический 

режим), классифицировать функции современного государства;  

 — объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского общества;   

— проводить классификацию политических партий, используя различные критерии;   

— раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества;   

— описывать типы избирательных систем;   

— определять функции СМИ в политической жизни общества;   

— различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным политическими идеологиям;   

— конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в демократическом 

обществе;  

 — объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной политике;   

— различать проявления политической идеологии и политической психологии;   

— отбирать из различных источников социальной информации информацию о политической 

деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать еѐ;   

— применять знания о политике для понимания политической информации и определения 

собственного отношения к ней 

 

Тематическое планирование 
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Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Экономическая жизнь общества 27 

2 Социальная сфера 17 

3 Политическая жизнь общества 21 

4 Заключительный урок. Взгляд в будущее 2 

5 Резерв 1 

 Итого 68 

 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика»10 класс 
Авторская программаЛ.Л. Босовой,  для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Программа предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

• в предметных результатах: 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

• 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. 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных 

симпатий; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

и письменных) языковых средств. 

• использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано. 

• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

• –применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств 

ИКТ; 
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• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 

• использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

• понимать принцип управления робототехническим устройством; 

• осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

• диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет 

их заражения компьютерным вирусом; 

• использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной 

обработкой данных; 

• узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера; 

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

• определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 

• научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

• использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и технике; 

• строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием современных программных средств; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

• представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации.  

• планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в 

ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет 

соответствия реальному объекту или процессу; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

• узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных;  

• читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  

• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  
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• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти).  

• использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 

анализа данных;  

• получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  

• применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

• использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ;  

• находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а 

также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах 

данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

• описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных.  

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне её;  

• создавать учебные многотабличные базы данных; 

• использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; 

вести поиск в информационных системах;  

• использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

• использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и 

руководствуясь правилами сетевого этикета.  

• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной 

этики и права;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

• создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное   пространство;  

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

• использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

в метапредметных результатах 
• способность использования знаний в познавательной и социальной практике, 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыкамиучебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 
•   в личностных результатах: 

• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - смысловых 

установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, 

• способность ставить цели и строить жизненные планы,  

• способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 
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• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить 

цели и строить жизненные планы;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

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

самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в 

научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

• в метапредметных результатах  

• способность использования знаний в познавательной и социальной практике, 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

  

Содержание учебного предмета «Информатика» в 10 кл. 
Тема 1.Введение. 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 

Тема 2. Компьютер и его программное обеспечение (5 ч) 

Тема 3.Представление информации в компьютере ( 9 ч) 

Системы счисления. Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления. Сложение и вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления 

Тема 4. Элементы теории множеств и алгебры логики ( 8 ч ) 

Элементы комбинаторики, теории множеств и математической логики.  

Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов алгебры логики. 

Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического выражения с 
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данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. 

Тема 5. Современные технологии создания и обработки информационных обьектов ( 5ч ) 

Тема 6. Итоговое повторение ( 2 ч )  

Тематическое планирование учебного предмета «информатика» 10 класс. 

1 ч в неделю; 35 учебных недель. 

 

Номер 

раздела 

Название Количество 

часов 

1 Введение. 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 

обьектов  

5 

6 Итоговое повторение  2 

 Итого  35 

 

Рабочая программа учебного предмета«Информатика»11 класс 
Авторская программа 

Л.Л. Босовой,  для 10-11 классов 

общеобразовательных учреждений (базовый уровень), М: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 

Программа предполагает достижение выпускниками следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов: 

• в предметных результатах:  

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной 

цели; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

• 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. 

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

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

коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

• координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

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

и письменных) языковых средств. 

• использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира; 

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя 

условие Фано. 
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• аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для решения 

профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения персонального 

компьютера и классификации его программного обеспечения; 

• –применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических 

средств ИКТ; 

• использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом 

решаемых задач и по выбранной специализации; 

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых задач; 

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных электронных 

устройств; 

• использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и мобильными 

устройствами; 

• понимать принцип управления робототехническим устройством; 

• осознанно подходить к выбору ИКТ - средств для своих учебных и иных целей; 

• диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств на предмет 

их заражения компьютерным вирусом; 

• использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных технологий; 

познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем и параллельной 

обработкой данных; 

• узнать о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров; узнать, какие существуют 

физические ограничения для характеристик компьютера; 

• переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

• определять информационный объём графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации 

• научиться складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления;  

• использовать знания о дискретизации данных в научные исследования наук и технике; 

• строить логической выражение по заданной таблице истинности; решать несложные 

логические уравнения; 

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры 

логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

• создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с 

использованием современных программных средств; 

• использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей;  

• представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить 

полученные данные для публикации.  

• планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью компьютеров; 

использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов экспериментов; 

• разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; оценивать числовые 

параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; анализировать готовые модели на предмет соответствия 

реальному объекту или процессу; 

• определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных;  

• узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей; создавать на 

их основе несложные программы анализа данных;  

• читать и понимать несложные программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня;  
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• выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные алгоритмы 

управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  

• создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач базового уровня 

из различных предметных областей с использованием основных алгоритмических конструкций;  

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время 

работы, размер используемой памяти).  

• использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении задач 

анализа данных;  

• получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной задачи, 

сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти;  

• применять навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; 

• использовать основные управляющие конструкции последовательного программирования и 

библиотеки прикладных программ;  

• находить оптимальный путь во взвешенном графе;  

• использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих объектов и 

процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, а также 

интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; 

• использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности, составлять запросы в базах 

данных (в том числе, вычисляемые запросы), выполнять сортировку и поиск записей в БД;  

• описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу данных.  

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и 

процессов;  

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе 

учебной деятельности и вне её;  

• создавать учебные многотабличные базы данных; 

• использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в Интернете; 

вести поиск в информационных системах;  

• использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  

• использовать в повседневной деятельности информационные ресурсы интернет-сервисов и 

виртуальных пространств коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь 

правилами сетевого этикета.  

• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать базовые 

принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы информационной этики и 

права;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет- приложений;  

• создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, формы; 

организовывать личное информационное   пространство;  

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

• использовать принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства 

обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. 

в метапредметных результатах 

• способность использования знаний в познавательной и социальной практике, 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

•   в личностных результатах: 

• сформированность мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

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



247  

отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую 

культуру, 

• способность ставить цели и строить жизненные планы,  

• способность к осознанию российской гражданской идентичности в поликультурном социуме;  

• готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

• российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности российского 

народа и судьбе России, патриотизм; 

• готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих их 

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

общественно значимой деятельности; 

• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, 

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

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

достижения; 

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

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

деятельности; 

• мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, значимости науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

устройстве мира и общества; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

• осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных 

планов; 

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности 

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

• в метапредметных результатах  

• способность использования знаний в познавательной и социальной практике, 

• самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками,  

• способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение навыками 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

 Содержание учебного предмета  

Тема 1. Обработка информации в электронных таблицах (6 ч) 

Электронные (динамические) таблицы. 

Примеры использования динамических (электронных) таблиц на практике (в том числе — в задачах 

математического моделирования) 

Тема 2. Алгоритмы и элементы программирования (11 ч) 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины 

(массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Составление 

алгоритмов и их программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и 
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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 выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ 

Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из 

различных предметных областей. 

Примеры задач: 

 – алгоритмы нахождения наибольшего (или наименьшего) из двух, трех, четырех заданных чисел без 

использования массивов и циклов, а также сумм (или произведений) элементов конечной числовой 

последовательности (или массива); алгоритмы анализа записей чисел в позиционной системе 

счисления; 

алгоритмы решения задач методом перебора (поиск НОД данного натурального числа, проверка числа 

на простоту и т. д.); алгоритмы работы с элементами массива с однократным просмотром массива: 

линейный поиск элемента, вставка и удаление элементов в массиве, перестановка элементов данного 

массива в обратном  

порядке, суммирование элементов массива, проверка соответствия элементов массива некоторому 

условию, нахождение второго по величине наибольшего (или наименьшего) значения. Алгоритмы 

редактирования текстов (замена символа/фрагмента, удаление и вставка символа/фрагмента, поиск 

вхождения заданного образца). Постановка задачи сортировки 

Тема 3. Информационное моделирование (6 ч) 

Базы данных 

Реляционные (табличные) базы  

данных. Таблица — представление сведений об однотипных объектах.  

Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами.  

Схема данных. Поиск и выбор в базах данных.  Сортировка данных. 

Создание, ведение и использование баз данных при решении учебных и практических задач. 

Дискретные объекты. Решение алгоритмических задач, связанных с анализом графов (примеры: 

построения оптимального пути между вершинами ориентированного ациклического графа; 

определения количества различных путей между вершинами). 

Использование графов, деревьев, списков при описании объектов и процессов окружающего мира. 

Бинарное дерево. 

Тема 4. 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. 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. 

Тема 5. Основы социальной информатики (4 ч) 

Социальная информатика Социальные сети — организация коллективного взаимодействия и обмена 

данными. Сетевой этикет: правила поведения в киберпространстве. Проблема подлинности 

полученной информации. Информационная культура. Государственные электронные сервисы и 

услуги.  

Мобильные приложения. Открытые образовательные ресурсы. Информационная безопасность. 

Средства защиты информации в автоматизированных информационных системах (АИС), 

компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации и информационной 

безопасности АИС. Электронная подпись, сертифицированные сайты и документы. Техногенные и 

экономические  

угрозы, связанные с использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности. 

Тема 6. Итоговое повторение (3 ч) 
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Тематический поурочный план учебного предмета «информатика» 11 класс. 

1 ч в неделю; 34 учебных недель. 

 

 

Рабочая программа учебного предмета «Биология»10 класс 
Авторская программа И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазова Н. И «Программа среднего общего 

образования. Биология. Общая биология.  10-11 классы.» Базовый уровень. Сборник рабочих 

программ Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ сост.  И.Б Морзунова,Г. М. 

Пальдяева. -3-е издание , пересмотр.- М.: Дрофа, 2015 –215,[9]с. 
Планируемые результаты освоения предмета (ФГОС) 

Деятельность образовательного учреждения общегообразования в обучении биологии в средней (полной) 

школедолжна 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, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологическойинформации: находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые 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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(35 часов,1 час в неделю) 

Раздел I. Биология как наука. Методы научного познания. (3 ч) 

Тема 1.1. Краткая история развития биологии. Система биологических наук. (1 час). 

Биология как наука. Место биологии в системе наук. Значение биологии для понимания научной 

картины мира. Связь биологических дисциплин с другими науками (химией, физикой, математикой, 
географией, астрономией и др.). Место курса «Общая биология» в системе естественнонаучных 

дисциплин. Цели и задачи курса. 

Тема 1.2. Сущность и свойства живого. Уровни организации и методы познания живой природы (2 

часа).Уровни организации живой материи; жизнь и живое вещество; костное и биокосное вещество 

биосферы; молекулярный, клеточный, тканевой и органный, организменный, популяционно-видовой, 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 

1 Обработка информации в электронных таблицах  6 

2 Алгоритмы и элементы программирования  11 

3 Информационное моделирование  6 

4 Сетевые информационные технологии  5 

5 Основы социальной информатики  4 

6 Итоговое повторение  2 

 Итого  34 
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биоценотический и биосферный уровни организации живого.  

Основные свойства живого. Многообразие живого мира. Единство химического состава живой материи; 

основные группы химических элементов и молекул, образующих живое вещество биосферы. Клеточное 

строение организмов, населяющих землю. Обмен веществ и саморегуляция в биологических системах. 
Самовоспроизведение; наследственность и изменчивость как основа существования живой материи. Рост и 

развитие. Раздражимость; формы избирательной реакции организмов на внешние воздействия. 

Ритмичность процессов жизнедеятельности; биологические ритмы и их значение. Дискретность живого 

вещества, взаимоотношения части и целого в биосистемах. Энергозависимость живых организмов; формы 

потребления энергии.  

Радел II. Клетка (10 часов). 

Тема 2.1. История изучения клетки. Клеточная теория (1 час).Развитие знаний о клетке. Работы Р.Гука, 

А. ван Левенгука, К.Э.Бэра, Р.Броуна, Р.Вирхова. Клеточная теория М.Шлейдена и Т.Шванна. Основные 

положения современной клеточной теории. Роль клеточной теории в формировании современной 

естественнонаучной картины мира.  
Демонстрации. Схема «Многообразие клеток». Основные понятия. Клетка. Цитология. Основные 

положения клеточной теории. 

Тема 2.2. Химический состав клетки (4 часа).Элементарный состав живого вещества биосферы. 

Распространённость элементов, их вклад в образование живой материи. Макроэлементы, микроэлементы. 

Неорганические молекулы живого вещества: вода, соли их роль в обеспечении процессов 

жизнедеятельности и поддержании гомеостаза.  

Органические молекулы. Биологические полимеры – белки. Биологические катализаторы. Углеводы. 

Жиры. ДНК. Уровни структурной организации. РНК. Витамины.  

Демонстрация Диаграммы: «Распределение химических элементов в неживой природе», 
«Распределение химических элементов в живой природе».. Схемы и таблицы: «Строение молекул белка», 

«Строение молекул  ДНК», «Строение молекул РНК». 

Основные понятия. Органогены, макроэлементы, микроэлементы, ультрамикроэлементы. Свойства 

воды. Минеральные соли. Биополимеры. Липиды, липоиды, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты, 

репликация ДНК.  

Тема 2.3. Строение эукариотической и прокариотической клеток(3 часа). 

 Прокариотические клетки; форма и размеры. Строение цитоплазмы бактериальной клетки; 

организация метаболизма у прокариот. Генетический аппарат бактерий. Спорообразование. Размножение. 

Основы систематики; место и роль прокариот в биоценозах.  

Цитоплазма эукариотической клетки. Мембранный принцип организации клеток; строение 
биологической мембраны, структурные и функциональные особенности мембран различных клеточных 

структур. Органеллы цитоплазмы, их структура и функции. Цитоскелет. Включения, их значения и роль в 

метаболизме клеток. Клеточное ядро – центр управления жизнедеятельностью клетки. Структуры 

клеточного ядра: ядерная оболочка, хроматин (гетерохроматин), ядрышко. Кариоплазма. 

Дифференциальная активность генов; эухрамотин.  

Клетки в многоклеточном организме. Понятие о дифференцировке клеток многоклеточного организма. 

Жизненный цикл клеток. Ткани организма с разной скоростью клеточного обновления. Размножение 

клеток. Митотический цикл: интерфаза, редупликация ДНК; митоз, фазы митотического деления и 

преобразования хромосом; биологический смысл и назначение митоза (Бесполое размножение, рост, 

восполнение клеточных потерь в физиологических и патологических условиях). 
Особенности строения растительной клетки. 

Клеточная теория строения организмов. Основные положения клеточной теории; современное состояние 

клеточной теории строения организмов.  

Вирусы – внутриклеточные паразиты на генетическом уровне. Открытие вирусов, механизм 

взаимодействия вируса и клетки, инфекционный процесс. Заболевания животных и растений, вызываемые 

вирусами. Бактериофаги.  

Демонстрация: строения клеток различных прокариот; схем строения органоидов растительной и 

животной клетки; фигур митотического деления клетки в клетках корешка лука под микроскопом и на 

схеме; материалов, рассказывающих о биографиях учёных, внесших вклад в развитие клеточной теории; 
моделей различных вирусных частиц. 

Практическая работа:1. Изучение строения растительной и животной клетки под микроскопом.  

Тема 2.4. Реализация наследственной информации в клетке. (1 час). 

ДНК – наследственной информации. Генетический код, его свойства. Ген. Биосинтез белка. 
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Демонстрация. Таблица «генетический код», схема «биосинтез белка».Основные понятия. Генетический 

код, триплет, ген. Транскрипция, трансляция, матричный синтез. 

Тема 2.5. Вирусы (1 час).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 III. Организм (18 часов). 

Тема 3.1 Организм – единое целое. Многообразие живых организмов.(1 час) 

Тема  3.2. Обмен веществ и преобразование энергии. (2 часа). 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Каталитический характер реакций обмена веществ. 

Пластический и энергетический обмен. Основные этапы энергетического обмена. Отличительные 

особенности процессов клеточного дыхания. Способы получения органических веществ: автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез, его фазы, космическая роль в биосфере. Хемосинтез и его значение в биосфере.  
Демонстрация: схем путей метаболизма в клетке (энергетический обмен на примере расщепления 

глюкозы, пластический обмен: биосинтез белка и фотосинтез ).  

 Основные понятия. Метаболизм, энергетический обмен, пластический обмен. АТФ. Автотрофы и 

гетеротрофы. Фотосинтез. 

Тема 3.3. Размножение (4 часа) 

Формы бесполого размножения: митотическое деление клеток простейших, спорообразование; 

почкование у одноклеточных и многоклеточных организмов; вегетативное размножение. Эволюционное 

значение бесполого размножения.  

Половое размножение растений и животных. Половая система, органы полового размножения. 
Гаметогенез. Периоды образования половых клеток: размножение, рост, созревание и формирование 

половых клеток. Особенности сперматогенеза и овогенеза. Осеменение и оплодотворение. Наружное и 

внутреннее оплодотворение.  

Типы яйцеклеток; основные закономерности дробления; образование однослойного зародыша – 

бластулы. Гаструляция; закономерности образование двухслойного зародыша – гаструлы. Первичный 

органогенез и дальнейшая дифференцировка тканей, органов и систем. Регуляция эмбрионального 

развития.  

Тема 3.4 Индивидуальное развитие организмов (онтогенез) (2 часа). 

Формы постэмбрионального периода развития. Непрямое развитие; полный и неполный 

метаморфоз. Прямое развитие. Дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды. 
Старение и смерть; биология продолжительности жизни.  

Сходство зародышей и эмбриональная дивергенция признаков (закон К. Бэра). Биогенетический 

закон (Э. Геккель и Ф. Мюллер). Работы А. Н. Северцова об эмбриональной изменчивости.  

Роль факторов окружающей среды в эмбриональном и постэмбриональном развитии организма. 

Влияние токсических веществ (табачного дама, алкоголя, наркотиков и т.д.) на ход эмбрионального и 

постэмбрионального периодов (врожденные уродства). Понятие о регенерации.  

Демонстрации: плакатов, иллюстрирующих способы вегетативного размножения плодовых 

деревьев и овощных культур; таблиц, отражающих сходство зародышей позвоночных животных, а также 

схем преобразования органов и тканей в филогенезе; фотографий, отражающих последствия воздействия 

факторов среды на развитие организма; схем и статистических таблиц, демонстрирующих последствия 
употребления алкоголя, наркотиков и курения.  

Основные понятия. Жизненный цикл клетки. Митоз, биологическое значение. Типы бесполого 

размножения. Половое размножение и его биологическое значение. Раздельнополые организмы и 

гермафродиты. Яйцеклетка и сперматозоид. Гаметогенез. Мейоз, биологическое значение. 

Оплодотворение: наружное и внутреннее. Двойное оплодотворение у растений. 

Тема 3.5. Наследственность и изменчивость(7 часов). 

История развития генетики. Основные понятия генетики. Закономерности наследования признаков, 

выявленные Г.Менделем. Моногибридное скрещивание. Первый закон Менделя-закон доминирования. 

Полное и неполное доминирование. Закон чистоты гамет и его цитологическое обоснование. 
Множественные алели. Анализирующие скрещивание. Дигибридное и полигибридное скрещивание; 

третий закон Менделя - закон независимого комбинирования. 

Хромосомная теория наследственности. Сцепленное наследование признаков. Закон Моргана. 

Полное и неполное сцепление генов; расстояние между генами, расположенными в одной хромосоме; 
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генетические карты хромосом.  

Генетическое определение пола; гомогаметный и гетерогаметный пол. Генетическая структура 

половых хромосом. Наследование признаков, сцепленных с полом.  

Генотип как целостная система. Взаимодействие аллельных и неаллельных генов определении 
признаков. 

Основные формы изменчивости. Генотипическая изменчивость. Мутации. Генные, хромосомные, 

геномные мутации. Свойства мутаций; соматические и генеративные мутации. Причины и частота 

мутаций; мутагенные факторы. Эволюционная роль мутации, значение мутаций для практики сельского 

хозяйства и биотехнологии. Комбинативная изменчивость. Уровни возникновения различных комбинаций 

генов и их роль в создании генетического разнообразия в пределах вида. Эволюционное значение 

комбинативной изменчивости.  

Роль условий внешней среды в развитии и проявлении признаков и свойств. Статистические 

закономерности модификационной изменчивости; вариационный ряд и вариационная кривая. Норма 

реакций. Управление доминированием.  
Демонстрации карты хромосом человека, родословных выдающихся представителей культуры; 

примеров модификационной изменчивости. 

Практическая работа: 2.Решение генетических задач и составление родословных. 

Практическая работа: 3.Изучение изменчивости. Построение вариационной кривой (размеры листьев 

растений, антропометрические данные учащихся). 

         Тема 3.4. Основы селекции. Биотехнология.(2 часа). 

Центры происхождения культурных растений и их многообразие. Сорт, порода, штамм. Закон 

гомологических рядов в наследственной изменчивости (Н.И.Вавилов). 

Методы селекции растений и животных: отбор и гибридизация: формы отбора (индивидуальной и 
массовый отбор). Отдалённая гибридизация; явление гетерозиса. Искусственный мутагенез.  

Селекция микроорганизмов. Биотехнологии и генетическая инженерия.  

Достижения и основные представления современной селекции. Значение селекции для развития с/х 

производства, медицинской, микробиологической и других отраслей промышленности  

Резервное время – 4 ч. 

 

Тематический поурочный план учебного предмета «БИОЛОГИЯ» 10 класс. 

1 ч в неделю; 35 учебных недель. 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество часов 

1 Биология как наука. Методы научного познания  3 

2 Клетка  11 

3 Организм   18 

4 Повторение  3 

 Итого  35 

 

Рабочая программа учебного предмета«Биология»11 класс 
Авторская программа И. Б. Агафонова, В. И. Сивоглазова Н. И «Программа среднего 

общего образования. Биология. Общая биология.  10-11 классы.» Базовый уровень. Сборник 

рабочих программ Биология. 10-11 классы: учебно-методическое пособие/ сост.  И.Б 

Морзунова,Г. М. Пальдяева. -3-е издание , пересмотр.- М.: Дрофа, 2015 –215,[9]с. 
Планируемые результаты освоения предмета(ФГОС) 

 

Деятельность образовательного учреждения общегообразования в обучении биологии в средней (полной) 

школедолжна 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 
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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, структурировать 

материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

-умение работать с разными источниками биологическойинформации: находить биологическую  

информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

-способность выбирать целевые и смысловые 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. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел IV. Вид. (19 ч) 

Тема 4.1. История эволюционных идей(4 часа) 

Сущность эволюционного подхода и его методологическое значение. Основные признаки 

биологической эволюции: адаптивность, поступательный характер, историчность. Основные проблемы и 

методы эволюционного учения, его синтетический характер. 
Основные этапы развития эволюционных идей. Значение работ К. Линнея, учения Ж.Б. Ламарка, 

теории Ж.Кювье. Предпосылки возникновения учения Ч.Дарвина. Эволюционная идея Ч.Дарвина.  

Значение данных других наук для доказательства эволюции органического мира. Комплексность 

методов изучения эволюционного процесса. 

Демонстрации. Карта-схема маршрута путешествия Ч.Дарвина. Гербарные материалы, фотографии, 

коллекции, другие материалы, показывающие индивидуальную изменчивость и разнообразие сортов 

культурных растений и пород домашних животных.  

Тема 4.2. Современное эволюционное учение. (8 часов) 

Вид. Критерии вида. Видообразование. Понятие микроэволюции. Популяционная структура вида. 

Популяция как элементарная эволюционная единица. Факторы эволюции и их характеристика.  
Естественный отбор – движущая и направляющая сила эволюции. Предпосылки действия 

естественного отбора. Наследственная гетерогенность особей, биотический потенциал и борьба за 

существование. Формы борьбы за существование. Борьба за существование как основа естественного 

отбора. Механизм, объект и сфера действия отбора. Основные формы отбора. Роль естественного отбора в 

формировании новых свойств, признаков и новых видов. 

Возникновение адаптации и их относительный характер. Взаимоприспособленность видов как 

результат действия естественного отбора. 

Значение знаний о микроэволюции для управления природными популяциями, решения проблем 

охраны природы и рационального природопользования. 

Понятие о макроэволюции. Соотношение микро- и макроэволюции. Макроэволюция и филогенез. 
Дифференциация организмов в ходе филогенеза как выражение прогрессивной эволюции. 

Основные принципы преобразования органов в связи с их функцией. Закономерности филогенеза.  

Главные направления эволюционного процесса.  

Доказательства эволюции органического мира. 

Демонстрации. Схема, иллюстрирующая критерии вида. Таблицы и схемы: «Движущие силы эволюции», 

«Образование новых видов»,  «Сходство начальных стадий эмбрионального развития позвоночных». 

Гербарные материалы, фотографии, коллекции, другие материалы, а также результаты приспособленности 

организмов к среде обитания и результаты видообразования. Примеры гомологичных и аналогичных 

органов, их строения и происхождения в процессе онтогенеза; схем, иллюстрирующих процессы 
видообразования и соотношение путей прогрессивной биологической эволюции.  

Лабораторные работы. Описание особей вида по морфологическому критерию. Выявление изменчивости у 

особей одного вида. Выявление приспособлений организмов к среде обитания. 

Тема 4.3. Происхождение жизни на Земле (3 часа) 
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Взгляды, гипотезы и теории о происхождении жизни. Органический мир как результат эволюции. 

Краткая история развития органического мира. Основные ароморфозы в эволюции органического мира. 

Основные направления эволюции различных групп растений и животных. 

Филогенетические связи в живой природе. Современные классификации живых организмов. 
Демонстрации. окаменелостей, отпечатков растений и животных в древних породах; репродукций картин, 

отражающих флору и фауну различных эр и периодов.  

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни. 

Тема 4.4. Происхождение человека(5 часов) 

Место человека в системе органического мира. 

Доказательства происхождения человека от животных. Движущие силы антропогенеза. 

Биологические и социальные факторы антропогенеза. Основные этапы эволюции человека. Прародина 

человечества. Расселение человека и расообразование. Популяционная структура вида Homosapiens. 

Адаптивные типы человека. Развитие материальной и духовной культуры, преобразование природы. 

Факторы эволюции современного человека. Влияние деятельности человека на биосферу.  
Демонстрация. Модели скелетов человека и позвоночных животных; модели «Происхождение человека» и 

остатков материальной культуры.  

Лабораторные и практические работы. Выявление признаков сходства зародышей человека и других 

млекопитающих как доказательство их родства. Анализ и оценка различных гипотез происхождения 

человека. 

Раздел V. Экосистемы. (11 ч) 

Тема 5.1. Экологические факторы(3 часа) 

Организм и среда. Экологические факторы. Абиотические факторы. Биотические факторы. Влияние 

человека на экосистемы. 
Демонстрации. Наглядные материалы, демонстрирующие влияние экологические факторы. Примеры 

симбиоза в природе.  

Тема 5.2. Структура экосистем. (4часа) 

Структура экосистем. Биогеоценозы леса, водоема. Пищевые связи. Круговорот веществ и энергии в 

экосистемах. Влияние человека на экосистемы. Причины устойчивости и смены экосистем. Искусственные 

сообщества – агроценозы.  

Демонстрации. Схема «Пространственная структура экосистема». Схемы и таблицы, демонстрирующие 

пищевые цепи и сети; экологические пирамиды; круговорот веществ и энергии в экосистеме.  

Лабораторные и практические работы. Выявление антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности.  
Сравнительная характеристика природных экосистем и агроэкосистем своей местности. 

Исследование изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум).  

Решение экологических задач. 

Тема 5.3. Биосфера - глобальная экосистема(2 часа) 

Биосфера глобальная экосистема. Состав и структура биосферы. Функции живого вещества. 

Биогеохимический круговорот веществ и энергетические процессы в биосфере. Состав и структура 

биосферы. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Роль живых организмов в биосфере. Биомасса Земли. 

Биологический круговорот (на примере круговорота воды и углерода).  

Демонстрация. Таблицы и схемы: «Структура биосферы», «Круговорот воды в биосфере», 

«Круговорот углерода в биосфере». Наглядный материал, отражающий видовое разнообразие живых 
организмов биосферы. 

Тема 5.4. Биосфера и человек(2 часа). 

Биосфера и человек. Антропогенное воздействие на биосферу. Глобальные экологические 

проблемы и пути их решения. Последствия деятельности человека для окружающей среды. Правила 

поведения в природной среде. Охрана природы и рациональное использование природных ресурсов. 

Демонстрация. Таблицы, иллюстрирующих структуру биосферы; схемы круговорота веществ и 

превращения энергии в биосфере; влияние хозяйственной деятельности человека на природу;  

карты заповедников нашей страны, заказники, национальные парки России. 

Лабораторные и практические работы. Анализ и оценка последствий собственной деятельности в 
окружающей среде. Анализ и оценка глобальных экологических проблем и путей их решения. 

Резервное время – 4 ч. 

 

Тематический поурочный план учебного предмета «БИОЛОГИЯ» 11 класс. 
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1 ч в неделю; 34 учебных недель. 

 

Номер 

раздела 

Название темы  Количество часов 

1 Вид  19 

2 Экосистемы  11 

3 Заключение   1 

4 Повторение  3 

 Итого  34 

 

 

 

Пргораммы элективных курсов 

Рабочая программа элективного курса «Тайна текста»10 класс 

Разработана на основе авторской программы  элективных курсов. Русский язык. 

10 - 11 классы   / сост. Т.С. Кудрявцева, Ю.В.Ванников– М.: Дрофа, 2010 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

К концу курса учащиеся будут: 

- иметь представление об основных понятиях теории текста; 

- знать характеристики текстов разных функциональных стилей и жанров; 

- обладать навыками информационной переработки текста; 

- обладать необходимыми умениями поискового и просмотрового чтения; 

- обладать когнитивными (интеллектуальными) умениями и навыками(сравнивать, сопоставлять 

информацию, обобщать ссодержащиеся в тексте факты, делать выводы); 

- отбирать языковые средства при создании текстов изученных типов; 

- оценивать тексты с т.з их соответствия функций и ситуации общения; 

- определять тему, проблему текста, авторскую позицию; 

- обосновывать свою позицию , подбирать аргументы, комментировать текст; 

- создавать собственное высказывание на основе предложенного текста с соблюдением норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т.д.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Тематика лекций 

Тема 1. Речевая коммуникация и ее виды. 

Основные функции речевой коммуникации. Понятие коммуникативного акта и его компонентов. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать коммуникативный акт и его компоненты. 

Уметь создавать ситуацию общения, коммуникативные эффекты. 

Тема 2. Текст в структуре коммуникативного акта. 

Понятие текста, его семиотическая характеристика. Первичные и вторичные функции текста в 

процессе общения. Структурная характеристика текста. Зависимость структурных характеристик от 

сферы и ситуации общения. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать смысловую законченность, целостность, связность, членимость как признаки текста.  

Уметь определять первичные и вторичные функции текста в процессе общения. 

Тема 3.Основные типы текстов. 

Тексты, различающие по форме речевой презентации, коммуникативным функциям, функционально – 

стилевым, жанрово – стилистическим характеристикам. 

Требования к уровню подготовки: 

Знать/понимать тексты, различающие по форме, речевой презентации, коммуникативным функциям. 

Уметь создавать тексты различных типов 

Тема 4. Функциональные стили. 
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Понятие о сферах общения и функциональных стилях речи.  

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать понятие о сферах общения и функциональных стилях речи. 

Уметь характеризовать основные жанры научной, публицистической и деловой речи. 

Тема 5. Типы речи.  

Понятие о типе речи как способе изложения. Повествование, рассуждение, описание. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать о типе речи как способе изложения, как доминирующей логической структуре. 

Уметь определять типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

Тема 6. Восприятие текста. 

Особенности восприятия устного и письменного текста. Специфика восприятия письменного текста, 

установки на восприятие текста при изучающем, ознакомительном, поисковом и просмотровом видах 

чтения. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать особенности восприятия устного и письменного текста, понятие трудности, 

доступности. 

Уметь воспринимать текст при изучающем, ознакомительном, поисковом и просмотровом видах 

чтения. 

Тема 7. Информационная переработка текста. 

Цели информационной переработки текста. Виды переработки: план, конспект, тезисы, аннотация, 

реферат, аналитический обзор. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать виды переработки  текста. 

Уметь составлять план, конспект, тезисы, аннотацию, реферат, аналитический обзор, 

библиографическое описание.  

Тема 8.Создание текстов по структурным моделям. 

Характеристика текстов делового стиля, имеющих жесткую логико – смысловую структуру и типовое 

языковое оформление. Характеристика текстов научного стиля, имеющих более свободную логико – 

смысловую структуру и типовое языковое оформление. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать официально- деловой и научный стили текстов. 

Уметь составлять автобиографию, заявление, доверенность, протокол, резюме, рецензию, статью 

энциклопедического типа. 

Тема 9.Текст как критерий культуры речи. 

Коммуникативные качества речи и текст. Содержательная полнота, ясность, логичность текста. 

Экспрессивность. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать коммуникативные качества речи и текст. 

Уметь содержательно полно, ясно  излагать  текст. 

Тема 10. Комплексный анализ текста. 

Общая система критериев, определяющих оценку текста. Рецензия и отзыв как оценочные жанры. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать общую систему критериев, определяющих оценку текста. 

Уметь составлять рецензию и отзыв. 

Тематика практических занятий. 

Занятие 1. Анализ ситуации общения, зафиксированной в тексте. 

Занятие 2. Текст как основная единица общения. 

Занятие 3. Основные признаки текста. 

 Занятие 4. Основные типы текстов. 

Занятие 5. Функциональные стили. 

 Занятие 6. Характеристика и определение жанров. 

Занятие 7. Типы речи. 

Занятие 8. Смысловой анализ текста. 

Занятия 9. Восстановление информационного содержания текста. 
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Занятие 10. Восстановление информационного содержания текста. 

Занятие 11. Информационная переработка текста. 

Занятие 12. Конспектирование и комментирование теста – источника. 

Занятие 13.Аннотирование. 

Занятие 14. Реферирование. 

Занятие 15. Составление реферата заданного типа. 

Занятие 16. Библиографическое описание. 

Занятие 17. Создание текста по структурным моделям. 

Занятие 18. Работа над сочинением – рассуждением на литературную тему. 

Занятие 19. Коммуникативные качества речи. 

Занятие 20. Оценка коммуникативной адекватности теста. 

Занятия 21. Работа над сочинением – рассуждением на лингвистическую  тему. 

Занятие 22. Работа над сочинением – рассуждением на свободную тему. 

Занятие 23. Написание рецензии или отзыва на предложенный текст (книгу). 

Занятие 24. Итоговый контроль. Зачет. 

 

Тематическое планирование элективного курса «ТАЙНА ТЕКСТА» 10  класс.  

1 ч в неделю; 35 учебных недель 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС),  

К концу курса учащиеся будут: 

- иметь представление об основных понятиях теории текста; 

- знать характеристики текстов разных функциональных стилей и жанров; 

- обладать навыками информационной переработки текста; 

- обладать необходимыми умениями поискового и просмотрового чтения; 

- обладать когнитивными (интеллектуальными) умениями и навыками(сравнивать, сопоставлять 

информацию, обобщать ссодержащиеся в тексте факты, делать выводы); 

- отбирать языковые средства при создании текстов изученных типов; 

- оценивать тексты с т.з их соответствия функций и ситуации общения; 

- определять тему, проблему текста, авторскую позицию; 

- обосновывать свою позицию , подбирать аргументы, комментировать текст; 

- создавать собственное высказывание на основе предложенного текста с соблюдением норм 

построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и т.д.) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Тематика лекций 

Тема 1. Речевая коммуникация и ее виды. 

Основные функции речевой коммуникации. Понятие коммуникативного акта и его компонентов.  

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать коммуникативный акт и его компоненты. 

Уметь создавать ситуацию общения, коммуникативные эффекты. 

Тема 2. Текст в структуре коммуникативного акта. 

Понятие текста, его семиотическая характеристика. Первичные и вторичные функции текста в 

процессе общения. Структурная характеристика текста. Зависимость структурных характеристик от 

сферы и ситуации общения. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать смысловую законченность, целостность, связность, членимость как признаки текста.  

Уметь определять первичные и вторичные функции текста в процессе общения. 

Тема 3.Основные типы текстов. 

Тексты, различающие по форме речевой презентации, коммуникативным функциям, функционально – 

стилевым, жанрово – стилистическим характеристикам. 

Требования к уровню подготовки: 
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Знать/понимать тексты, различающие по форме, речевой презентации, коммуникативным функциям. 

Уметь создавать тексты различных типов 

Тема 4. Функциональные стили. 

Понятие о сферах общения и функциональных стилях речи.  

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать понятие о сферах общения и функциональных стилях речи. 

Уметь характеризовать основные жанры научной, публицистической и деловой речи. 

Тема 5. Типы речи.  

Понятие о типе речи как способе изложения. Повествование, рассуждение, описание. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать о типе речи как способе изложения, как доминирующей логической структуре. 

Уметь определять типы речи (повествование, описание, рассуждение) 

Тема 6. Восприятие текста. 

Особенности восприятия устного и письменного текста. Специфика восприятия письменного текста, 

установки на восприятие текста при изучающем, ознакомительном, поисковом и просмотровом видах 

чтения. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать особенности восприятия устного и письменного текста, понятие трудности, 

доступности. 

Уметь воспринимать текст при изучающем, ознакомительном, поисковом и просмотровом видах 

чтения. 

Тема 7. Информационная переработка текста. 

Цели информационной переработки текста. Виды переработки: план, конспект, тезисы, аннотация, 

реферат, аналитический обзор. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать виды переработки  текста. 

Уметь составлять план, конспект, тезисы, аннотацию, реферат, аналитический обзор, 

библиографическое описание.  

Тема 8.Создание текстов по структурным моделям. 

Характеристика текстов делового стиля, имеющих жесткую логико – смысловую структуру и типовое 

языковое оформление. Характеристика текстов научного стиля, имеющих более свободную логико – 

смысловую структуру и типовое языковое оформление. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать официально- деловой и научный стили текстов. 

Уметь составлять автобиографию, заявление, доверенность, протокол, резюме, рецензию, статью 

энциклопедического типа. 

Тема 9.Текст как критерий культуры речи. 

Коммуникативные качества речи и текст. Содержательная полнота, ясность, логичность текста. 

Экспрессивность. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать коммуникативные качества речи и текст. 

Уметь содержательно полно, ясно  излагать  текст. 

Тема 10. Комплексный анализ текста. 

Общая система критериев, определяющих оценку текста. Рецензия и отзыв как оценочные жанры. 

Требования к уровню подготовки. 

Знать/понимать общую систему критериев, определяющих оценку текста. 

Уметь составлять рецензию и отзыв. 

Тематика практических занятий. 

Занятие 1. Анализ ситуации общения, зафиксированной в тексте. 

Занятие 2. Текст как основная единица общения. 

Занятие 3. Основные признаки текста. 

 Занятие 4. Основные типы текстов. 

Занятие 5. Функциональные стили. 

 Занятие 6. Характеристика и определение жанров. 
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Занятие 7. Типы речи. 

Занятие 8. Смысловой анализ текста. 

Занятия 9. Восстановление информационного содержания текста. 

Занятие 10. Восстановление информационного содержания текста. 

Занятие 11. Информационная переработка текста. 

Занятие 12. Конспектирование и комментирование теста – источника. 

Занятие 13.Аннотирование. 

Занятие 14. Реферирование. 

Занятие 15. Составление реферата заданного типа. 

Занятие 16. Библиографическое описание. 

Занятие 17. Создание текста по структурным моделям. 

Занятие 18. Работа над сочинением – рассуждением на литературную тему. 

Занятие 19. Коммуникативные качества речи. 

Занятие 20. Оценка коммуникативной адекватности теста. 

Занятия 21. Работа над сочинением – рассуждением на лингвистическую  тему. 

Занятие 22. Работа над сочинением – рассуждением на свободную тему. 

Занятие 23. Написание рецензии или отзыва на предложенный текст (книгу). 

Занятие 24. Итоговый контроль. Зачет. 

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «ТАЙНА ТЕКСТА »  10  класс.  

 

 

№ п/п Название раздела Количество часов 

1 Речевая коммуникация 5 

2 Восприятие текста 12 

3 Смысловой анализ текста 9 

4 Создание текста по структурным моделям 9 

 

 

Рабочая программа элективного курса «Русское правописание: орфография и 

пунктуация » 11 класс 
Планируемые результаты освоения курса 

Обучающийся должен быть готов: 

• к речевому взаимодействию, 

• моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

• оценивать языковые явления с точки зрения нормативности, находить орфографические, 

грамматические и речевые ошибки, недочёты и исправлять их; 

• применять полученные знания и умения в повседневной речевой практике, создавая устные и 

письменные высказывания и соблюдая разные виды языковых норм. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО КУРСА 

ОСОБЕННОСТИ ПИСЬМЕННОГО ОБЩЕНИЯ (2 ч) 

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство двух сторон 

общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: говорение (передача 

смысла с помощью речевых сигналов в устной форме) – слушание (восприятие речевых сигналов, 

принятых на слух); письмо (передача смысла с помощью графических знаков) – чтение (смысловая 

расшифровка графических знаков). Формы речевого общения: письменные и устные. 

Речевая ситуация и языковой анализ высказывания: 

 

-к средствам в устной речи 

-от смысла его выражения 
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-в письменной речи 

Пунктуация (32 ч) 

Особенности письменной речи: использование средств письма для передачи мысли (букв, знаков 

препинания, дефиса, пробела); ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность 

учитывать немедленную реакцию адресата: возможность возвращения к написанному, 

совершенствование и т.д. Формы письменных высказываний и их признаки: письма, записки, деловые 

бумаги, рецензии, статьи, репортажи, сочинения (разные типы), конспекты, планы, рефераты и т.п. 

Возникновение и развитие письма как средство общения. 

ОРФОГРАФИЯ (32 ч) 

Орфография как система правил правописания (2 часа) 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русской орфографии. 

Роль орфографии в письменном общении людей, её возможности для более точной передачи смысла 

речи. 

Орфографическое правило как разновидность учебно-научного текста. Различные способы передачи 

содержащейся в правиле информации: связный текст, план, тезисы, таблица, алгоритм и др. 

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание морфем 

«пиши морфему единообразно»); 2) слитные, дефисные и раздельные написания («пиши слова 

отдельно друг от друга, а части слов слитно, реже – через дефис»); 3) употребление прописных и 

строчных букв («пиши с прописной буквы имена собственные, с малой – нарицательные); 4) перенос 

слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем (18ч) 

Система правил, связанных с правописание морфем. Принцип единообразного написания морфем – 

ведущий принцип русского правописания (морфематический). 

Правописание корней. Система правил, регулирующих написание гласных и согласных корня. Роль 

смыслового анализа при подборе однокоренного проверочного слова. 

Правописание гласных корня: безударные проверяемые и непроверяемые; е и э в заимствованных 

словах. 

Правила, нарушающие «единообразие написания корня ( ы и и в корне после приставок); понятие о 

фонетическом принципе написания. 

Группы корней с чередованием гласных: 1) –кас-//-кос-, -лаг-//-лож-, -бир-//-бер-, -тир-//-тер-, -стил-//-

стел- и др. (зависимость от глагольного суффикса –а-); 2) –раст-//–рос-, -скак-//-скоч- (зависимость от 

последующего согласного); 3) –гар-//-гор-, -твар-//-твор-, -клан-//-клон-, -зар-//-зор- (зависимость от 

ударения); 4) корни с полногласными и неполногласными сочетаниями оло//ла, оро//ра, ере//ре, 

ело//ле. 

Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих, непроизносимых, удвоенных. 

Чередование согласных в корне и связанные с этим орфографические трудности (доска – дощатый, 

очки – очечник). 

Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, фил, гео, фон и т.п.). 

Правописание приставок. Деление приставок на группы, соотносимые с разными принципами 

написания: 1) приставки на з/с – фонетический принцип; 2) все остальные приставки (русские и 

иноязычные по происхождению) – морфологический принцип написания. Роль смыслового анализа 

слова при различении приставок при-/пре-. 

Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием суффиксов в словах разных 

частей речи. Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе правильного написания 

суффиксов. 

Типичные суффиксы имён существительных и их написание: -арь, -тель, -ник, изн(а), -есть (-ость), -

ени(е) и др. Различение суффиксов –чик и –щик со значением лица. Суффиксы –ек и –ик, -ец и иц- в 

именах существительных со значением уменьшительности. 

Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -евит-, -лив-, -чат-, -ист-, -

оньк-(-еньк-) и др. 

Различение на письме суффиксов –ив- и -ев-; -к- и –ск- в именах прилагательных. Особенности 

образования сравнительной степени и превосходной степени прилагательных и наречий и написание 

суффиксов в этих формах слов. 
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Типичные суффиксы глагола и их написание: -и-, -е-, -а-, -ка-, -ва-, -ирова-, -ича-, -ану- и др. 

Различение на письме глагольных суффиксов –ова-(-ева-) и –ыва- (-ива-). Написание суффикса –е-

 или –и- в глаголах с приставкой обез- /обес- (обезлесеть – обезлесить); -ться и –тся в глаголах. 

Образование причастий с помощью специальных суффиксов. Выбор суффикса причастия настоящего 

времени в зависимости от спряжения глагола. Сохранение на письме глагольного суффикса при 

образовании причастий прошедшего времени (посеять – посеявший – посеянный). 

Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в прилагательных, образованных 

от существительных или глаголов. 

Правописание окончаний. Система правил, регулирующих правописание окончаний слов разных 

частей речи. 

Различение окончаний –е и –и в именах существительных. Правописание личных окончаний глаголов. 

Правописание падежных окончаний полных прилагательных и причастий. 

Орфографические6правила, требующие различения морфем, в составе которых находится 

орфограмма: о и е после шипящих и ц в корне, суффиксе и окончании; правописание ы и и после ц; 

употребление разделительных Ь и Ъ. 

Правописание согласных на стыке морфем (матросский, петроградский); написание сочетаний чн, 

щн, нч, нщ, рч, рщ, чк, чн внутри отдельной морфемы и на стыке морфем; употребление Ь для 

обозначения мягкости согласного внутри морфемы и на стыке морфем. 

Взаимосвязь значения, морфемного строения и написания слова. Орфографический анализ морфемно-

словообразовательных моделей слов (͡ нный, без͡ ность ,͡ остный и т.п). 

Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи. 

Этимологическая справка как приём объяснения написания морфем. Использование орографических, 

морфемных и словообразовательных словарей для объяснения правописания слов. 

Приём поморфемной записи слов (рас-чес-ыва-ющ-ий, не-за-пятн-а-нн-ый, масл-ян-ист-ого, о-цепл-

ени-е) и его практическая значимость. 

Слитные, дефисные и раздельные написания (10 ч) 

Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического анализ слова при 

выборе правильного написания. 

Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и морфемы. Грамматико-

семантический анализ при выборе слитного и раздельного написания НЕ с разными частями речи. 

Различение приставки НИ- и слова НИ (частицы, союза). 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное , дефисное и раздельное 

написание приставок в наречиях. Историческая справка о происхождении некоторых наречий. 

Особенности написания производных предлогов. Смысловые, грамматические и орфографические 

отличия союзов чтобы, также, тоже, потому, поэтому, оттого, отчего, зато, поскольку и др. от 

созвучных сочетаний слов. 

Образование и написание сложных слов (имена существительные, прилагательные, наречия). 

Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных, образованных слиянием, и 

созвучных словосочетаний (многообещающий – много обещающий). 

Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных частей речи. 

Работа со словарём «Слитно или раздельное?» 

Написание строчных и прописных букв (2 ч) 

Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

Работа со словарём «Строчная или прописная?» 

 

Тематическое планирование 

 

 Особенности письменного общения 2 

 Орфография как система правил правописания 2 

 Правописание морфем 18 

 Слитные, дефисные и раздельные написания 10 
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 Написание строчных и прописных букв 2 

 

 

Рабочая программа элективного курса «Решение задач повышенной сложности по 

химии»11 класс 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА (ФГОС) 

(требования к уровню подготовки обучающихся) 

- осознание учащимися ответственности за свой выбор экзамена; 

- повышение уровня знаний по химии, сформированность учебных умений в соответствии с 

требованиями к выпускнику средней школы и навыка оформления экзаменационной работы; 

- осознавать современное многообразие типов мировоззрения, общественных, религиозных, 

атеистических, культурных традиций, которые определяют разные объяснения происходящего в мире; 

- с учетом этого многообразия постепенно вырабатывать свои собственные ответы на основные 

жизненные вопросы, которые ставит личный жизненный опыт; 

- учиться признавать противоречивость и незавершенность своих взглядов на мир, возможность их 

изменения; 

- учиться использовать свои взгляды на мир для объяснения различных ситуаций, решения 

возникающих проблем и извлечения жизненных уроков; 

- осознавать свои интересы, находить и изучать в учебниках по разным предметам материал (из 

максимума), имеющий отношение к своим интересам; 

- использовать свои интересы для выбора индивидуальной образовательной траектории, 

потенциальной будущей профессии и соответствующего профильного образования; 

- приобретать опыт участия в делах, приносящих пользу людям; 

- учиться самостоятельно выбирать стиль поведения, привычки, обеспечивающие безопасный образ 

жизни и сохранение здоровья – своего, а также близких людей и окружающих; 

- учиться самостоятельно противостоять ситуациям, провоцирующим на поступки, которые угрожают 

безопасности и здоровью; 

- выбирать поступки, нацеленные на сохранение и бережное отношение к природе, избегая 

противоположных поступков; 

- учиться убеждать других людей в необходимости овладения знаниями; 

- использовать собственное мышление для выбора стратегии своего поведения в процессе подготовки 

к экзамену. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета: 

- учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха во внеучебной деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев успешности внеучебной деятельности; 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности  универсальных 

способностей учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 

- использование справочной и дополнительной литературы; 

- владение цитированием и различными видами комментариев; 

- использование различных видов наблюдения; 

- качественное и количественное описание изучаемого объекта; 

- проведение эксперимента; 

- использование разных видов моделирования. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся, который приобретается и закрепляется в 

процессе освоения программы внеурочной деятельности: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения внеучебных заданий с 

использованием учебной литературы и в открытом информационном пространстве, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), контролируемом пространстве Интернета; 



263  

- проводить сравнение и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Основными формами и методами изучения курса являются лекции, семинары, защита проектов, 

практикумы по решению генетических задач, устные сообщения учащихся с последующей 

дискуссией. Предусматривается парная, групповая и индивидуальная форма работы. Все эти приемы 

направлены на стимулирование познавательного интереса и формирование творческих умений 

учащихся. Таким образом, занятия кружка не только обеспечивают приобретение учащимися знаний, 

но и способствуют формированию целостной картины мира и пониманию своего положения в нем, 

пониманию роли и предназначения современного человека. 

Учащиеся должны уметь: 

– производить расчеты по химическим формулам; 

– производить вычисления состава растворов с использованием массовой доли растворенного 

вещества, молярной концентрации, растворимости; 

– производить расчеты по уравнениям реакций. 

 

Содержание курса 

Раздел 1. Введение. 

Ознакомлениеспрограммойкурса.Требованиякоформлениюзадач,правильноенаписаниеобозначенийфи

зико-химическихвеличин,знаков, формул. 

Раздел 2. Вычисленияпоготовымформулам. 

Вычислениемассовойдолиэлементаввеществе,веществаврастворесмесивзадачахповышеннойсложности

.Нахождениеобъемнойдолигазообразных веществ в задачах повышенной сложности. Вычисления, 

связанные с 

понятиямиколичествовещества,молярнаямасса,числоструктурныхчастицвзадачахповышеннойсложнос

ти.Закон Авогадроиегоследствия, молярнаядоля, выходпродукта. 

Раздел 3. Решение задач с использованием пропорции.  

Пропорциональная зависимость: установлениепропорциональной зависимости, составление 

пропорции и ее решение. Объяснение сущностихимического процесса. Закон Гей-Люссака, закон 

сохранения массы. Решение задач, если одноиз веществ взято в избытке, если дано вещество с 

примесями в задачах повышенной сложности.Определить выход продукта реакции в % от 

теоретически возможного в задачах повышеннойсложности. 

Раздел 4. Алгебраический способрешения задач. 

Применениеэтогоспособарешениязадачнаприготовлениерастворазаданнойконцентрациипутемсмешен

иярастворовдругихконцентраций, на вычисление содержанияизотопов в элементе, на определение 

содержаниядвух веществ в смесипо количеству осадка или по объему газа, полученного в результате  

реакции. 

Раздел 5. Решение комбинированных задач рациональными способами.  

Выбор рационального способа решения задач в зависимости индивидуальных особенностей учащихся. 

Раздел 6. Задачи на вывод формул соединений. 

Выводформулпоизвестныммассовымдолямхимическихэлементов,плотностииотносительнойплотности

газов,общейформулеорганическоговещества в задачах повышенной сложности. 

Раздел 7. Решение экспериментальных задач. 

Выполнениекачественныхзадачпоопределениювеществ,находящихсявразныхпробиркахбезэтикеток. 

Раздел 8. Решение задач повышенной трудности. 

Олимпиады муниципального, республиканского и российского этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Решение задач Всероссийской олимпиады им. Саркисова, проводимого РХТУим. 

Менделеева. 

 

Тематический поурочный план учебного курса «Решение задач повышенной сложности 

по химии» 11 класс. 1ч в неделю;34 учебных недель. 

 
Номер 

раздела 

Название темы  Количество 

часов 
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1 Введение 1 

2 Вычисления по готовым  формулам 3 

3 Решение задач с использованием пропорции 6 

4 Алгебраический способ решения задач 5 

5 Решение комбинированных задач 3 

6 Задачи на вывод формул соединений 3 

7 Решение экспериментальных задач 4 

8 Решение задач повышенной трудности  9 
 Итого  34 

 

 

2.5 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 курса   внеурочной деятельности 

«Виртуальная газета» для  10 КЛАСС 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В области предметных результатов учащиеся научатся:  

- создавать публицистические тексты различных жанров, определять, анализировать 

необходимые источники информации в соответствии с поставленными задачами;  

- работать с заголовком, понимать функцию заголовка;  

- анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой специфики;  

- выстраивать диалог в рамках делового общения;  

- оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практики работы журналиста, с 

точки зрения морали и законности того или иного действия;  

- использовать ресурсы публицистического стиля в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

Выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированный устных и письменных высказываниях;  

-воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  

- проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных отличий 

публицистического текста от литературно-художественного, научного и т.п.  

В области метапредметных результатов учащиеся научатся:  

- понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать информацию со 

страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию полученную из сети Интернет;  

- различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию:  

- выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими людьми в ситуациях 

делового и межличностного общения;  

- использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно формулировать вопросы 

с целью получения наиболее полного ответа (соответствующего поставленным задачам 

коммуникации);  

- понимать логику взаимодействия средств массовой информации и общественного мнения, 

механизмы влияния, которое публичная информация оказывает на сознание человека;  

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную  

деятельность;  

- аргументировать свое мнение и оформлять словесно в устных и письменных высказываниях 

как квалифицированный читатель/зритель со сформированными моральнонравственными 

ценностями.  

В области личностных результатов учащиеся научатся:  

- работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как об 

информационном обществе;  
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- понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов;  

- понимать значимость образования и самообразования как средств дальнейшего развития и 

продуктивного осмысленного существования в современном информационном обществе;  

- сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, самоанализа и 

самооценки;  

- самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных жизненных 

ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их с точки зрения этих 

критериев;  

- проявлять творческую и социальную активность.  

Виды деятельности при реализации курса:  

- познавательная деятельность;  

- социальное творчество;  

- проблемно-ценностное общение.  

Формы организации при реализации курса:  

- диспут;  

- круглый стол; - социальная практика; - поисковые исследования.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Раздел 1. Введение в журналистику  

Постановка образовательных целей и задач. Формулировка собственных ожиданий от изучения 

курса. Понятия: СМИ, информационная эпоха, масс медиа. Журналистика как определенный 

социальный институт, имеющий свои функции и задачи. История журналистики. Особенности 

профессии журналиста. Качества необходимые журналисту в работе. Что нужно, чтобы написать 

статью. Как начать, как создать объемную картину, как заинтересовать читателя.  

Раздел 2. Классификация СМИ  

Виды СМИ и их функции. Пресса, радио и телевидение. Газета и ее особенности. Виды газет. 

Структура газеты. Понятия: редакционная статья, колонка, рубрика. Работа над созданием выпуска 

газеты: отбор материала, редакция, структура страницы.  

Программы для верстки и основы работы в них.   

Раздел 3. Электронные СМИ  

Виды электронных СМИ, интернет-гибрид, интернет-клон. Важные качества электронных СМИ 

(интерактивность, конвергентность). Использование мультимедиа при создании электронных СМИ. 

Особенности передачи информации Раздел 4. Факт и его интерпретация.  

Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. Интерпретация 

информации и дезинформация. Критерии достоверности. Соотношение фактической информации и 

эмоций в журналистском сообщении. Источники информации. Источники объективной информации: 

прямое наблюдение, работа с документами, государственные организации. Алгоритм работы с 

источником информации. Верификация данных в сети Интернет. Какие источники в сети Интернет 

можно считать надежными. Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. 

Способы манипулирования информацией. Газетные утки.  

Раздел 5. Правовые и нравственные нормы деятельности журналиста  

Нормы морали и требование закона в профессиональной деятельности журналиста. Основные 

законы, которые регулируют деятельность СМИ в России. Согласование интервью. Право на 

опровержение в СМИ. Права журналиста. Авторские права на журналистский текст. 

Профессиональная журналистская этика. Сложность нравственного выбора. Допустимые и 

недопустимые способы получения информации. Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста.   

Раздел 6. Журналистский текст в традиционных и электронных СМИ  

Особенности журналистского текста. Основные качества текста ориентированного на читателя, 

зрителя. Средства, позволяющие привлечь внимание аудитории. Способы вовлечения и погружения 

читателя в ситуацию. Жанры журналистики: заметка, очерк, репортаж, интервью. Особенности этих 

жанров. Фотография в газете, фоторепортаж.  

Отличительные особенности телевизионного текста. Текст и видеоряд. Взаимодействие закадрового 
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текста и видео ряда. Понятие раскадровки. Специфика работы журналиста на телевидении. Культура 

речи, дикция, внешний вид, мимика и жестикуляция. Требования к тексту в сети Интернет. Способы 

оформления текста и подачи материала на сайте. Блоки текста и подзаголовки. Графическое 

оформление текста, использование иллюстраций, гиперссылок и мультимедиа. Роль заголовка в 

журналистском тексте. Виды заголовков.  

Жесткий и креативный (мягкий) заголовок. Заголовок и подзаголовок.  

Раздел 7. Подведение итогов. Рефлексия  

Обобщение и повторение изученного теоретического материала. Анализ работы школьной газеты. 

Самоанализ и рефлексия. Обсуждение плана дальнейшей работы.   

Тематическое планирование  

№

  

п

/п  

Наименование разделов (общих тем)  всего  

1

.  

Введение в журналистику  6 

2

.  

Классификация СМИ  4  

3

.  

Электронные СМИ  3  

4

.  

Факт и его интерпретация  5  

5

.  

Правовые и нравственные нормы деятельности 

журналиста  

3  

6

.  

Журналистский текст в традиционных и электронных 

СМИ  

13 

7

.  

Подведение итогов. Рефлексия  1  

 Итого  35  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«Виртуальная газета» для  11 КЛАССА 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

В области предметных результатов учащиеся научатся:  

- создавать публицистические тексты различных жанров, определять, анализировать 

необходимые источники информации в соответствии с поставленными задачами;  

- работать с заголовком, понимать функцию заголовка;  

- анализировать публицистический текст с точки зрения его жанровой специфики;  

- выстраивать диалог в рамках делового общения;  

- оценивать каждую конкретную ситуацию, сложившуюся в практики работы журналиста, с 

точки зрения морали и законности того или иного действия;  

- использовать ресурсы публицистического стиля в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний;  

Выявлять в публицистических текстах тему и проблему и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированный устных и письменных высказываниях;  

-воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное на уровне 

не только эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления;  

- проводить смысловой анализ текста на основе понимания принципиальных отличий 

публицистического текста от литературно-художественного, научного и т.п.  

В области метапредметных результатов учащиеся научатся:  

- понимать структуру информационного сообщения, критично воспринимать информацию со 

страниц печатных СМИ, радио и телевидения, информацию полученную из сети Интернет;  
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- различать качественную (верифицированную) и некачественную информацию:  

- выстраивать продуктивные коммуникативные отношения с окружающими людьми в ситуациях 

делового и межличностного общения;  

- использовать коммуникативные возможности языка, умение грамотно формулировать вопросы 

с целью получения наиболее полного ответа (соответствующего поставленным задачам 

коммуникации);  

- понимать логику взаимодействия средств массовой информации и общественного мнения, 

механизмы влияния, которое публичная информация оказывает на сознание человека;  

- создавать развернутые высказывания аналитического и интерпретирующего характера, 

участвовать в обсуждении, сознательно планировать свою учебную  

деятельность;  

- аргументировать свое мнение и оформлять словесно в устных и письменных высказываниях 

как квалифицированный читатель/зритель со сформированными моральнонравственными 

ценностями.  

В области личностных результатов учащиеся научатся:  

- работать над расширением и систематизацией знаний о современном мире как об 

информационном обществе;  

- понимать взаимосвязи происходящих в мире информационных процессов;  

- понимать значимость образования и самообразования как средств дальнейшего развития и 

продуктивного осмысленного существования в современном информационном обществе;  

- сознательно планировать свою деятельность, используя навыки целеполагания, самоанализа и 

самооценки;  

- самостоятельно вырабатывать нравственные критерии выбора в конкретных жизненных 

ситуациях, понимать происходящие в обществе процессы и оценивать их с точки зрения этих 

критериев;  

- проявлять творческую и социальную активность.  

Содержание курса внеурочной деятельности 

 Раздел 1. Введение в журналистику  

Постановка образовательных целей и задач. Формулировка собственных ожиданий от изучения 

курса. Понятия: СМИ, информационная эпоха, масс медиа. Журналистика как определенный 

социальный институт, имеющий свои функции и задачи. История журналистики. Особенности 

профессии журналиста. Качества необходимые журналисту в работе. Что нужно, чтобы написать 

статью. Как начать, как создать объемную картину, как заинтересовать читателя.  

Раздел 2. Классификация СМИ  

Виды СМИ и их функции. Пресса, радио и телевидение. Газета и ее особенности. Виды газет. 

Структура газеты. Понятия: редакционная статья, колонка, рубрика. Работа над созданием выпуска 

газеты: отбор материала, редакция, структура страницы.  

Программы для верстки и основы работы в них.   

Раздел 3. Электронные СМИ  

Виды электронных СМИ, интернет-гибрид, интернет-клон. Важные качества электронных СМИ 

(интерактивность, конвергентность). Использование мультимедиа при создании электронных СМИ. 

Особенности передачи информации  

Раздел 4. Факт и его интерпретация.  

Ответственность журналиста перед аудиторией за достоверность информации. Интерпретация 

информации и дезинформация. Критерии достоверности. Соотношение фактической информации и 

эмоций в журналистском сообщении. Источники информации. Источники объективной информации: 

прямое наблюдение, работа с документами, государственные организации. Алгоритм работы с 

источником информации. Верификация данных в сети Интернет. Какие источники в сети Интернет 

можно считать надежными. Понятие манипуляции. Кто и зачем манипулирует информацией. 

Способы манипулирования информацией. Газетные утки.  

Раздел 5. Правовые и нравственные нормы деятельности журналиста  

Нормы морали и требование закона в профессиональной деятельности журналиста. Основные 

законы, которые регулируют деятельность СМИ в России. Согласование интервью. Право на 
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опровержение в СМИ. Права журналиста. Авторские права на журналистский текст. 

Профессиональная журналистская этика. Сложность нравственного выбора. Допустимые и 

недопустимые способы получения информации. Кодекс профессиональной этики российского 

журналиста.   

Раздел 6. Журналистский текст в традиционных и электронных СМИ  

Особенности журналистского текста. Основные качества текста ориентированного на читателя, 

зрителя. Средства, позволяющие привлечь внимание аудитории. Способы вовлечения и погружения 

читателя в ситуацию. Жанры журналистики: заметка, очерк, репортаж, интервью. Особенности этих 

жанров. Фотография в газете, фоторепортаж.  

Отличительные особенности телевизионного текста. Текст и видеоряд. Взаимодействие закадрового 

текста и видео ряда. Понятие раскадровки. Специфика работы журналиста на телевидении. Культура 

речи, дикция, внешний вид, мимика и жестикуляция. Требования к тексту в сети Интернет. Способы 

оформления текста и подачи материала на сайте. Блоки текста и подзаголовки. Графическое 

оформление текста, использование иллюстраций, гиперссылок и мультимедиа. Роль заголовка в 

журналистском тексте. Виды заголовков.  

Жесткий и креативный (мягкий) заголовок. Заголовок и подзаголовок.  

Раздел 7. Подведение итогов. Рефлексия  

Обобщение и повторение изученного теоретического материала. Анализ работы школьной газеты. 

Самоанализ и рефлексия. Обсуждение плана дальнейшей работы.   

Тематическое планирование  

№

  

п

/п  

Наименование разделов (общих тем)  всего  

1

.  

Введение в журналистику  6  

2

.  

Классификация СМИ  4  

3

.  

Электронные СМИ  3 

4

.  

Факт и его интерпретация  5 

5

.  

Правовые и нравственные нормы деятельности журналиста  3  

6

.  

Журналистский текст в традиционных и электронных СМИ  12 

7

.  

Подведение итогов. Рефлексия  1  

 Итого  34  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«Математика для всех» 

Планируемые  результаты 

Обучающиеся должны знать: 

• как используются математические формулы, уравнения и неравенства; примеры их применения 

для решения математических и практических задач; 

• как математически определенные функции могут описывать реальные зависимости; приводить 

примеры такого описания; 

•  методы решения уравнений и неравенств с модулями, параметрами; 

• методы решения логических задач; 

• технологии решения текстовых задач; 

• элементарные приемы преобразования графиков функций; 
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• прикладные возможности математики; 

Обучающиеся должны уметь: 

• осуществлять исследовательскую деятельность (поиск, обработка, структурирование 

информации, самостоятельное создание способов решения проблемы творческого и поискового 

характера). 

• решать уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля; 

• строить графики функций, содержащих модуль; 

• применять метод математического моделирования при решении текстовых задач; 

• решать логические и комбинаторные задачи; 

• использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: выполнения расчетов по формулам, составления формул, выражающих зависимости 

между реальными величинами; нахождения нужной формулы в справочных материалах; 

моделирования практических ситуаций и исследования построенных моделей с использованием 

аппарата алгебры; описания зависимостей между физическими величинами, соответствующими 

формулами при исследовании несложных практических ситуаций; 

Достигнуты следующие цели воспитания и развития личности: осознанная мотивация познания, 

активность, настойчивость, ответственность, самостоятельность, расширение кругозора, 

положительная динамика развития процессов мышления. 

Содержание программы 

Раздел I. Математическая логика и элементы комбинаторики. (7 часов) 

На вводном занятии рассматривается роль математики в жизни человека и общества, проводится 

инструктаж по технике безопасности.Рассматриваются основные понятия математической логики, 

теории множеств, применение кругов Эйлера. Решение комбинаторных задач, применение принципа 

Дирихле, решение различных логических задач. 

Раздел II. Алгебра модуля. (8 часов) 

Понятие модуля числа и аспекты его применения. Свойства модуля. Метод интервалов. Решение 

уравнений. Решение неравенств, содержащих модуль посредством равносильных переходов. 

Приложение модуля к преобразованиям радикалов. Приемы построения графиков функций, 

содержащих переменную под знаком модуля. 

Раздел III. Текстовые задачи. (6 часов) 

Основные типы текстовых задач. Алгоритм моделирования практических ситуаций и исследования 

построенных моделей с использованием аппарата алгебры.   Задачи на равномерное движение. 

 Задачи на движение по реке. Задачи на работу.    Задачи на проценты. Задачи на смеси и сплавы. 

Задачи на пропорциональные отношения.   Арифметические текстовые задачи. 

Раздел IV. Геометрия архитектурной гармонии и другие прикладные геометрические задачи. 

(6 часов) 

Рассматривается практическая значимость геометрических знаний. Математические аспекты 

возведения архитектурных шедевров прошлого. Золотое сечение. Делосская задача. Геометрические 

задачи, сформированные как следствия решения архитектурных проблем. Решение прикладных 

геометрических задач. 

Раздел V. Прикладная математика. (6 часов) 

Раскрывается применение математики в различных сферах деятельности человека, ее связь с 

другими предметами. Решение задач с физическим, химическим, биологическим содержанием. 

Применение математических понятий, формул и преобразований в бытовой практике. Умение 

пользоваться таблицами и справочниками. Решение различных прикладных задач. 

Обобщение изученного (2 часа) 

Обобщение и систематизация знаний. Презентации обучающихся. Итоговое занятие. 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема/раздел Количество часов 

1 I раздел.  Математическая логика. Элементы 

комбинаторики. 

7 

2 II раздел. Алгебра модуля 8 

3 III раздел. Текстовые задачи   6 
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4 IVраздел. Геометрия архитектурной гармонии и другие 

прикладные геометрические задачи 

6 

5 V раздел.  Прикладная математика 6 

6 Обобщение изученного 2 

 Итого  35 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«Перспектива» для  10 КЛАССА 

(духовно-нравственное направление) 

Планируемые результаты освоения курса.  

I,Личностные.  

-развитие любознательности и сообразительности;  

-развитие целеустремленности, внимательности, умение контролировать свои      действия;  

-развивать навыки сотрудничества со сверстниками; -развитие наглядно-

образного мышления и логики.  

II.   Метапредметные 

Регулятивные   УУД 

- умение самостоятельно определять цели своего профессионального обучения;  

-ставить и формировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности;  

- развивать мотивы и интересы своей  познавательной деятельности;  

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач.  

Коммуникативные  УУД 

-учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать;  

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения;  

-уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи);  

-уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться в процессе организованной 

совместной деятельности.  

III.  Предметные 

Дети научатся:  

-подбирать и обосновывать наиболее рациональные способы выхода из сложных  ситуации;  

-находить и использовать дополнительную информацию из различных 

источников (в том числе из сети Интернет),  

-работать с цифровыми образовательными ресурсами, готовыми материалами на электронных 

носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные задания.  

Дети  получит возможность научиться:  

- находить информацию из других источников о непрерывности процесса деятельностного 

освоения мира человеком, о качествах человека – созидателя, о производительности труда, о 

способах получения искусственных и синтетических материалов;  

-приобретенные знания и  умения сформируют правильное, здоровое  отношение к своему 

образу жизни.  

-сформируется позитивное отношение к базовым ценностям нашего общества и социальной 

реальности в целом:  

- развитие ценностных отношении школьника к спорту и физкультуре, к родному Отечеству, 

его истории и народу, к труду, к другим людям.  

Возможность приобрести опыта самостоятельного социального действия:  

- закрепить навыки самообслуживания, самоорганизации и организации совместной 

деятельности с другими школьниками;  

-опыта управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других людей, опыта 

волонтерской(добровольческой) деятельности. Форма подведения итогов  
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За участие в мероприятиях участники получают грамоты,  благодарственные письма.  

За участие в городских, краевых мероприятиях получают дипломы, сертификаты.  

Деятельность волонтеров фиксируется на  официальном сайте «Добровольцы России».  

Виды деятельности при реализации курса: 

- познавательная деятельность; - проблемно-ценностное общение; - социальное творчество.  

Формы организации при реализации курса: 

- общественно-полезная практика;  

- поисковые и научные исследования; - тематические лагерные школы; - круглый стол.  

Содержание курса внеурочной деятельности «Перспектива»  

10 класс (35 часов, 1 час в неделю) 

Тема 1. Знакомство.   

Основы добровольческой деятельности.  

Презентация программы «Добровольчество в современной России».  

Пропаганда волонтерского движения в молодежной среде.  

Тема 2. Школа волонтера.  

Рекомендации для работы волонтѐра с людьми имеющие проблемы со здоровьем ( люди с 

ограниченными возможностями).  

Тема 3. Все различны- все равны.  

Обсуждение актуальны и социальных проблем современного общества. Тема 4. Основы ЗОЖ 

Проблемы 21 века.  

Проведение комплексных мероприятии по ЗОЖ.. 

Работа волонтера в области профилактика «ВИЧ/СПИДА среди молодѐжи»,      День борьбы с 

вредными привычками.  

Тема 5. Ораторское искусство.  

Изучение и освоение методов и приемов публичного выступления.  

Тема 6. Время жить вместе. «Мы знаем как себя защитить» Формирование толерантного 

отношения в обществе.  

Тема7. Тематические акции.  

«Ладошка помощи», «Соберем ребѐнка в школу», «Внимание водитель», «Каждой пичужке по 

кормушке», «День пожилого человека», «Экологический десант», Акция  

«Чистый город»«Забота»( помощь ветеранам), Праздничный концерт для ветеранов  

ВОВ, Акция «Бессмертный полк»,  

Тематическое планирование 

 

№

  

п

/п  

Наименование разделов  (общих тем)  

 Всего часов  

1 Основы  добровольческой  

деятельности  

4  

2 Школа волонтера.  4  

3 Все различны - все равны  1  

4 Основы ЗОЖ  5  

5 Ораторское искусство.  5  

6 Время жить вместе. «Мы знаем, как себя защитить»  1  

7 Тематические акции.  15 

 Итого  35 

 

 



272  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

курса   внеурочной деятельности 

«ТВОЙ ВЫБОР» для  11 КЛАССА 

Планируемые результаты. 

Показателем результативности реализации данной программы следует считать достижение 

воспитательных результатов первого и второго уровней деятельности.  

Результаты первого уровня: приобретение школьниками социальных знаний о природе 

волонтерства, понимания социальной реальности. 

  Результаты второго уровня: формирование позитивного отношения к базовым ценностям 

общества (толерантность, доброта, милосердие, социальное право, человеческое достоинство, 

свобода выбора, нравственность, ответственность, гражданский долг)  и к социальной реальности в 

целом. 

    Планируемые предметные результаты. 

  Учащиеся будут: 

− иметь представления об истоках волонтерского движения и современных практиках 

волонтерской деятельности; 

− знать основные понятия волонтерства; 

− знать основные формы и виды волонтерской деятельности; 

− иметь представление о социальном проектировании как эффективном способе осуществления 

волонтерской деятельности; 

− владеть навыками социального проектирования; 

− уметь исполнять заданную социальную роль в различных формах организации деятельности 

волонтера. 

    Планируемые метапредметные результаты: 

 В результате реализации программы будут формироваться личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия. 

 Личностные универсальные учебные действия: 

− мотивация к участию в волонтерской деятельности; 

− позитивное отношение к базовым ценностям волонтерской деятельности; 

− жизненное самоопределение личности. 

 Познавательные универсальные учебные действия: 

− поиск и выделение необходимой информации, ее структурирование, критическая оценка и 

интерпретация; 

− определение способов, действий для решения выявленной проблемы. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия: 

− использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

− умение формулировать собственное мнение; 

− умение договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

− понимание возможности существования у людей различных точек зрения, в том числе, 

несовпадающих с его собственной; 

− умение работать в группе, устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной совместной деятельности. 

 Регулятивные универсальные учебные действия: 

− формирование постановки цели и ее достижение, развитие самоконтроля, оценивания (включая 

адекватное восприятие предложений и оценки другими людьми), коррекция. 

 

 Способы отслеживания результатов и критерии результативности реализации 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы: 

− входной контроль - диагностика способностей и интересов обучающихся;  

− текущий контроль (педагогическое наблюдение в процессе проведения тренингов, 

практикумов, экскурсий; педагогический анализ творческих работ, мероприятий 

обучающихся, организованных в выбранном формате); 
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− итоговый контроль (мероприятие «Волонтером быть почетно!» и педагогический анализ 

результатов).  

 Критериями успешной реализации программы можно считать проявления поведения, 

говорящие о сформированности следующих личностных качеств: мотивация к добровольческой 

деятельности, коммуникабельность, толерантность, креативность, умение взаимодействовать в 

группе.  

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 Тема 1. Организационное занятие ( 1 час). 

Теория: знакомство с членами объединения. Цели, задачи объединения. Техника безопасности. 

Практика: Тренинги на знакомство  

 Тема 2. Нормативно-правовая база волонтерской деятельности (1 час). 

Теория: проект Федерального закона о добровольчестве (волонтерстве). Правовые аспекты 

деятельности волонтера. Определение прав и обязанностей добровольцев. Федеральные проекты и 

программы по волонтерству. 

Практика:Составление кодекса волонтера. 

 Тема 3. Понятие «волонтер», «волонтерская деятельность» (1 час).  

Теория:Основы волонтерской деятельности: природа, философия, базовые ценности, цели и 

задачи. Понятие «волонтер». Психология личности волонтера. Мотивация волонтера. Имидж 

волонтера: атрибуты волонтерской команды, образующие единый стиль: футболки, значки, 

банданы. 

Практика:Диагностика способностей и интересов обучающихся. Эссе « Что значит быть 

волонтером?». Тренинги личностного роста. 

 Тема 4. История возникновения волонтерского движения: опыт России и зарубежных стран 

(1 час). 

Теория: История становления: скаутское и  тимуровское движение.Алтайский региональный штаб 

волонтеров. Основные мировые волонтерские организации. 

Практика: Семинар-практикум «История волонтерства. Участие в волонтерском движении – путь 

к успеху!» (истории успешных людей, участвовавших в волонтерском движении). Деловая игра 

«Нужны ли волонтеры в 21 веке?». 

 Тема 5.Формирование волонтерской команды (4 часа) 

Теория: Технология формирования волонтерского объединения. Работа в команде. Основные 

методы привлечения новых участников к волонтерской группе. Информирование через СМИ и 

Интернет, презентации в учебных заведениях: раздача листовок, выставки, выступления 

действующих волонтеров. 

Практика:Тренинговые упражнения  на сплочение команды. Тренинговые упражнения  на 

развитие командной работы. Тренинговые упражнения на выявление лидеров. 

 Тема 6: Знакомство с субъектами волонтерской деятельности (1 час).  

Теория: Знакомствос субъектами, осуществляющими организацию добровольческой 

деятельности: структура (местные, муниципальные, региональные штабы волонтеров), календарь 

мероприятий.  

Практика: Семинар – практикум с привлечением представителей различных волонтерских 

организаций. 

 Тема 7. Основные виды и направления волонтерской деятельности(5 часов). 

Теория Волонтерская деятельность: индивидуальная, в составе объединения и группы, 

осуществляемая через волонтерские организации. Направления волонтерской 

деятельности:социальное, экологическое, спортивное, событийное, культурное.  

Практика: экскурсии в волонтерские организации разного уровня. 

 Тема 8. Формы волонтерской деятельности ( 3 часа). 

Теория: Особенности форм организации деятельности волонтеров. 

Социально-значимые и благотворительные акции, социально-значимые проекты и гранты. 

 «Интеллектуальный батл»: разработка творческих заданий; способ выявления победителя; 

антураж мероприятия.  

«Квест»: разработка маршрута; планирование заданий на остановках; мотивация интереса 
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участников. 

«Флеш - моб»: виды; принципы; правила. 

"Коллективное творческое дело": понятие, этапы, практика. 

Практика: Практические задания по реализации тренингов (проведение профилактического 

тренинга для группы учащихся младшего возраста). Практикум по правилам фото- и 

видеосъемки.Работа в мини-группах «Организация мероприятия в выбранном формате». Подготовка 

фото-видеоотчета о проведенном мероприятии. 

 Тема 9. Социальное проектирование (5 часов). 

Теория: Волонтерские программы и проекты. Технология социального проектирования. Выявление 

актуальных проблем в молодежной среде и обществе. Разработка эффективных путей решения 

социальных проблем. Ресурсное обеспечение социальных проектов. Мониторинг и оценка 

волонтерской деятельности. 

Практика: Семинар-тренинг «Основы создания успешной электронной презентации социального 

проекта».Мастер-класс по основным требованиям и рекомендациям поведения на сцене, работа с 

основным мультимедийным и звуковым оборудованием. 

 Тема 10. Мероприятие «Волонтером быть почетно!»  (1 час) 

 Тема 11. Подготовка и проведение мероприятий (акции, школы актива, форумы и т.д.) 11 часов-

практика 

 

Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Тема 1. Организационное занятие  1 

2 Тема 2. Нормативно-правовая база 

волонтерской деятельности  

1 

3 Тема 3. Понятие «волонтер», «волонтерская 

деятельность»  

1 

4 Тема 4. История возникновения волонтерского 

движения: опыт России и зарубежных стран  

1 

5 Тема 5.Формирование волонтерской команды  4 

6 Тема 6: Знакомство с субъектами волонтерской 

деятельности  

1 

7 Тема 7. Основные виды и направления 

волонтерской деятельности 

5 

8 Тема 8. Формы волонтерской деятельности  3 

9 Тема 9. Социальное проектирование (5 часов). 5 

10 Тема 10. Мероприятие «Волонтером быть 

почетно!»   

1 

11 Тема 11. Подготовка и проведение 

мероприятий (акции, школы актива, форумы и 

т.д.)  

11 

 Итого  34 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» для10 КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Требования к личностным результатам освоения курса:  

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

 •  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

 •  готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни;  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-
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экономической жизни общества;  

•  заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей Родины. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: Познавательные:  

•  умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

 •  нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих 

проблем;  

 •  умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения;  

•  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями и 

процессами; 

 •  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и оценивать 

последствия своих действий и поступков. Регулятивные:  

•  умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

 •  проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов;  

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

 •  самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. Коммуникативные: 

 •  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи;  

•  формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление 

личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми 

организациями и т. д.);  

•  умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из различных 

источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. Требования к 

предметным результатам освоения курса: 

 •  владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий 

капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный 

фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и 

валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА, ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИИ и ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 

Базовые понятия и знания Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования 

вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления 

простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.  

Личностные характеристики и установки: Понимание особенностей функционирования банка 

как финансового посредника, взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – 

процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита.  

Умения: Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по 

кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость 

привлечения средств в различных финансовых организациях.  Компетенции: Выбирать 

оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, рассчитывать собственную 

долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, знать свои права и порядок их 

защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  

   Базовые понятия и знания Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, 

паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта, 
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валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности 

паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок.  

Личностные характеристики и установки: Понимание порядка функционирования фондового 

рынка, функций участников рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, 

осознание рисков, с которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его 

функционирования, понимание структуры и порядка работы валютного рынка.  

Умения: Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности по 

инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке. 

Компетенции: Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых 

показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных 

рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата  

Базовые понятия и знания Налоговая система, налоги, пошлины, сборы,  ИНН, налоговый вычет, 

пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, 

уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в 

которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 

налоговых вычетов.  

Личностные характеристики и установки: Осознание необходимости уплаты налогов, 

понимание своих прав и обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в действующей системе 

налогообложения.  

Умения: Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию,  

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции: Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное 

страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 

России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, 

алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки: Осознать цель, задачи и принципы страхования, 

понимать важность приобретения страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, 

знать преимущества и недостатки условий  договоров страхования.  

Умения: Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, 

уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, 

уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании. 

Компетенции Понимать нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать правильность и 

прозрачность условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, 

расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура 

доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, 

функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в 

малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.  

Личностные характеристики и установки: 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого капиталов в 
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его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса.  

Умения: Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, строить 

структуру управления на предприятии.  

Компетенции: Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых 

для управления вновь созданным предприятием. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, 

финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида,  

Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки: Понимание взаимосвязей риск – доходность 

инвестиционных инструментов, ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, 

особенностей функционирования мошеннических финансовых схем. Умения: Различать стратегии 

инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию инвестирования с позиции приемлемого 

уровня риска и доходности, рассчитать доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный 

портфель с точки зрения минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую 

пирамиду среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга.  

Компетенции: Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять 

уровень риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения в старости, 

основания получения пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного 

обеспечения.  

Личностные характеристики и установки: Осознание факторов, влияющих на  размер будущей 

пенсии, рисков, присущих различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной 

ответственности в пенсионном обеспечении.  

Умения: Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого 

на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный 

пенсионный фонд. 

Компетенции Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

Модуль 8.  Итоговый контроль по курсу. 

Тематическое планирование 

№п

/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни 

7 

2  Модуль 2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов  

4 

3                                                                                            

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить  

3 

4 Модуль 4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду.  

5 

5 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и 

не потерять.  

5 

6 Модуль 6. Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой.  

3 
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7 Модуль 7. Обеспеченная старость: 

возможности пенсионного накопления.  

4 

8 Модуль 8. Итоговый контроль по курсу  3 

 Итого  35 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА курса внеурочной деятельности 

«ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ» для11КЛАССА 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА: 

Требования к личностным результатам освоения курса:  

• сформированность ответственности за принятие решений в сфере личных финансов; 

 •  готовность пользоваться своими правами в финансовой сфере и исполнять обязанности, 

возникающие в связи с взаимодействием с различными финансовыми институтами; 

 •  готовность и способность к финансово-экономическому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни;  

• мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в социально-

экономической жизни общества;  

•  заинтересованность в развитии экономики страны, в благополучии и процветании своей Родины. 

Требования к интеллектуальным (метапредметным) результатам освоения курса: Познавательные:  

•  умение анализировать экономическую и/или финансовую проблему и определять финансовые и 

государственные учреждения, в которые необходимо обратиться для её решения; 

 •  нахождение различных способов решения финансовых проблем и оценивание последствий этих 

проблем;  

 •  умение осуществлять краткосрочное и долгосрочное планирование своего финансового 

поведения;  

•  установление причинно-следственных связей между социальными и финансовыми явлениями и 

процессами; 

 •  умение осуществлять элементарный прогноз в сфере личных и семейных финансов и оценивать 

последствия своих действий и поступков. Регулятивные:  

•  умение самостоятельно обнаруживать и формулировать проблему в финансовой сфере, 

выдвигать версии её решения, определять последовательность своих действий по её решению; 

 •  проявление познавательной и творческой инициативы в применении полученных знаний и 

умений для решения задач в области личных и семейных финансов;  

•  контроль и самоконтроль, оценка, взаимооценка и самооценка выполнения действий по 

изучению финансовых вопросов на основе выработанных критериев; 

 •  самостоятельное планирование действий по изучению финансовых вопросов, в том числе в 

области распоряжения личными финансами. Коммуникативные: 

 •  умение вступать в коммуникацию со сверстниками и учителем, понимать и продвигать 

предлагаемые идеи;  

•  формулирование собственного отношения к различным финансовым проблемам (управление 

личными финансами, семейное бюджетирование, финансовые риски, сотрудничество с финансовыми 

организациями и т. д.);  

•  умение анализировать и интерпретировать финансовую информацию, полученную из различных 

источников, различать мнение (точку зрения), доказательство (аргумент), факты. Требования к 

предметным результатам освоения курса: 

 •  владение понятиями: деньги и денежная масса, покупательная способность денег, человеческий 

капитал, благосостояние семьи, профицит и дефицит семейного бюджета, банк, инвестиционный 

фонд, финансовое планирование, форс-мажор, страхование, финансовые риски, бизнес, валюта и 

валютный рынок, прямые и косвенные налоги, пенсионный фонд и пенсионная система;  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА: 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни. 

Базовые понятия и знания Банковская система, коммерческий банк, депозит, система страхования 

вкладов, кредит, кредитная история, процент, ипотека, кредитная карта, автокредитование, 

потребительское кредитование. Понятие банковской системы, виды депозитов, порядок начисления 
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простых и сложных процентов, порядок возмещения вкладов, основные параметры депозита, виды 

кредитов, характеристики кредита, параметры выбора необходимого вида кредита.  

Личностные характеристики и установки: Понимание особенностей функционирования банка 

как финансового посредника, взаимосвязей риск – процентная ставка по депозиту, вид кредита – 

процентная ставка по кредиту, ключевых характеристик выбора депозита и кредита.  

Умения: Выбирать подходящий вид вложения денежных средств в банке, сравнивать банковские 

вклады и кредиты, защищать свои права, проводить предварительные расчёты по платежам по 

кредиту с использованием формулы простых и сложных процентов, оценивать стоимость 

привлечения средств в различных финансовых организациях.  Компетенции: Выбирать 

оптимальный вид инвестирования средств с использованием банков, рассчитывать собственную 

долговую нагрузку, подбирать оптимальный вид кредитования, знать свои права и порядок их 

защиты, сравнивать различные варианты вложения денежных средств в банке. 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов  

   Базовые понятия и знания Фондовый рынок, ценная бумага, акция, облигация, вексель, пай, 

паевой инвестиционный фонд, общий фонд банковского управления, брокер, дилер, валюта,  

валютный курс, рынок FOREX. Понятие фондового рынка, виды ценных бумаг, разновидности 

паевых инвестиционных фондов, отличия паевых инвестиционных фондов от общих фондов 

банковского управления, виды профессиональных участников ценных бумаг, типы валютных сделок.  

Личностные характеристики и установки: Понимание порядка функционирования фондового 

рынка, функций участников рынка, особенностей работы граждан с инструментами такого рынка, 

осознание рисков, с которыми сталкиваются участники фондового рынка в процессе его 

функционирования, понимание структуры и порядка работы валютного рынка.  

Умения: Выбирать подходящий инструмент инвестирования на фондовом рынке, выявлять риски, 

сопутствующие инвестированию денег на рынке ценных бумаг, рассчитывать уровень доходности по 

инвестициям, анализировать информацию для принятия решений на фондовом рынке. 

Компетенции: Знание и выбор инструментов фондового рынка, работа с информационными 

потоками для принятия оптимальных финансовых решений на рынке, расчёт необходимых 

показателей эффективности работы на фондовом рынке, определение и нейтрализация основных 

рисков, связанных с работой на фондовом рынке. 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить и чем грозит неуплата  

Базовые понятия и знания Налоговая система, налоги, пошлины, сборы,  ИНН, налоговый вычет, 

пеня по налогам, налоговая декларация. Основания взимания налогов с граждан, налоги, 

уплачиваемые гражданами, необходимость получения ИНН и порядок его получения, случаи, в 

которых необходимо заполнять налоговую декларацию, знание случаев и способов получения 

налоговых вычетов.  

Личностные характеристики и установки: Осознание необходимости уплаты налогов, 

понимание своих прав и обязанностей в сфере налогообложения, ориентация в действующей системе 

налогообложения.  

Умения: Пользоваться личным кабинетом на сайте налоговой инспекции и получать актуальную 

информацию о начисленных налогах и задолженности, заполнять налоговую декларацию,  

оформлять заявление на получение налогового вычета, рассчитывать сумму налогов к уплате. 

Компетенции: Организовывать свои отношения с налоговыми органами, своевременно 

реагировать на изменения в налоговом законодательстве. 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Базовые понятия и знания Страхование, страховой полис, имущественное страхование, личное 

страхование, страхование ответственности, страховой случай, страховая выплата, обязательное и 

добровольное страхование, франшиза, страховая сумма, страховая стоимость, страховая премия. 

Страховой рынок, основные участники страхового рынка, особенности развития страхового рынка в 

России, классификация страховых продуктов, условия осуществления различных видов страхования, 

алгоритм действий при наступлении страховых случаев, особенности выбора страховой компании. 

Личностные характеристики и установки: Осознать цель, задачи и принципы страхования, 

понимать важность приобретения страховых услуг, уметь правильно выбирать страховые продукты, 

знать преимущества и недостатки условий  договоров страхования.  

Умения: Понимать содержание договора страхования, уметь работать с правилами страхования, 
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уметь актуализировать страховую информацию, уметь правильно выбрать условия страхования, 

уметь оперировать страховой терминологией, разбираться в критериях выбора страховой компании. 

Компетенции Понимать, нужность и важность процедуры страхования, проводить сравнение 

страховых продуктов, принимать правильные решения о страховании на основе проведения анализа 

жизненной ситуации, оценивать надёжность страховой компании, оценивать правильность и 

прозрачность условий страхования. 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Базовые понятия и знания Бизнес, уставный капитал, привлечённый капитал, бизнес-план, доходы, 

расходы, прибыль, бухгалтерский учёт, маркетинг, менеджмент, налоги, риски, малый и средний 

бизнес. Понятие малого и среднего бизнеса, порядок формирования уставного капитала, структура 

доходов и расходов, порядок расчёта прибыли, необходимость и назначение бухгалтерского учёта, 

функции маркетинга и менеджмента в работе предприятия, порядок расчёта и уплаты налогов в 

малом и среднем бизнесе, определение рисков и их снижение.  

Личностные характеристики и установки: 

Понимание порядка функционирования предприятия, роли уставного и привлечённого капиталов в 

его развитии, необходимости учёта доходов и расходов в процессе ведения бизнеса.  

Умения: Определять потребность в капитале для развития бизнеса, составлять бизнес-план, 

рассчитывать прибыль, налоги, знать порядок уплаты налогов в малом и среднем бизнесе, строить 

структуру управления на предприятии.  

Компетенции: Знание ключевых этапов создания бизнеса, структуры бизнес-плана, финансовых 

расчётов, необходимых для ведения бизнеса, знание основ маркетинга и менеджмента, необходимых 

для управления вновь созданным предприятием. 

Модуль 6. Риски в мире денег: как защититься от разорения 

Базовые понятия и знания Инвестиции, инвестирование, инвестиционный портфель, стратегия 

инвестирования, инвестиционный инструмент, диверсификация инвестиционного портфеля, 

финансовый риск, доходность, срок инвестирования, сумма инвестирования, финансовая пирамида, 

Хайп, фишинг, фарминг. Виды рисков при осуществлении финансовых операций, способы защиты от 

финансовых мошенничеств, знания о признаках финансовой пирамиды. 

Личностные характеристики и установки: Понимание взаимосвязей риск – доходность 

инвестиционных инструментов, ключевых характеристик выбора стратегии инвестирования, 

особенностей функционирования мошеннических финансовых схем. Умения: Различать стратегии 

инвестирования, выбирать приемлемую для себя стратегию инвестирования с позиции приемлемого 

уровня риска и доходности, рассчитать доходность инвестиций, диверсифицировать инвестиционный 

портфель с точки зрения минимизации рисков и приемлемости доходности, распознать финансовую 

пирамиду среди множества инвестиционных предложений, отличить фишинговый сайт от 

подлинного, защитить себя от фарминга и фишинга.  

Компетенции: Сравнивать и выбирать оптимальный вариант размещения своего капитала в 

различные инвестиционные инструменты, оценивать доходность своих инвестиций, определять 

уровень риска инвестиционного портфеля. 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Базовые понятия и знания Пенсия, пенсионная система, пенсионный фонд, управляющая компания, 

негосударственное пенсионное обеспечение. Способы финансового обеспечения в старости, 

основания получения пенсии по старости, знание о существующих программах пенсионного 

обеспечения.  

Личностные характеристики и установки: Осознание факторов, влияющих на  размер будущей 

пенсии, рисков, присущих различным программам пенсионного обеспечения, понимание личной 

ответственности в пенсионном обеспечении.  

Умения: Влиять на размер собственной будущей пенсии, с помощью калькулятора, размещённого 

на сайте Пенсионного фонда России, рассчитывать размер пенсии, выбирать негосударственный 

пенсионный фонд. 

Компетенции Управление собственными пенсионными накоплениями, выбор оптимального 

направления инвестирования накопительной части своей будущей пенсии, выбор 

негосударственного пенсионного фонда с точки зрения надёжности и доходности. 

Модуль 8.  Итоговый контроль по курсу. 
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Тематическое планирование 

№  

п/п 

Тема/ раздел Количество часов 

1 Вводное занятие (1ч) 1 

2 Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам 

полезны в жизни(7ч) 

7 

3 Модуль 2. Фондовый рынок: как его 

использовать для роста доходов (4ч) 

4 

4 Модуль 3. Налоги: почему их надо платить (3ч) 3 

5 Модуль 4. Страхование: что и как надо 

страховать, чтобы не попасть в беду. ( 5ч.) 

5 

6 Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не 

потерять. (5 ч.) 

5 

7 Модуль 6. Финансовые мошенничества: как 

распознать и не стать жертвой. (3 ч). 

3 

8 Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности 

пенсионного накопления.(4 ч). 

4 

9 Модуль 8. Итоговый контроль по курсу(2 ч). 2 

 Итого  34 

 
 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении среднего 

общего образования Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне 

основного общего образования  
 

1.ОПИСАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Современная сельская школа МБОУ « Первомайская СОШ», представляет максимальный спектр 

возможностей для самореализации детям  и подросткам. Данная программа воспитания вносит 

изменения и коррективы в систему воспитательной работы с учащимися, их родителями ( законными 

представителями). 

Особой чертой современной   школы является развивающая, воспитательная среда. Творческую 

среду, или « Территорию полезного взаимодействия» ,можно охарактеризовать как совокупность 

влияний, условий и возможностей становления индивидуальности детей и подростков, содержащихся 

в социальном, предметно- пространственном, технологическом ,информационном компонентах среды.                            

Формирующийся уклад жизни МБОУ « Первомайская СОШ»-это уникальная среда ,с особой  

атмосферой тепла, защищенности ребенка, самоценности свободы личности, ее прав и  возможностей. 

В МБОУ « Первомайская СОШ»обучается  427 учащихся : 15,6% - дети из неполных семей, 17% 

из многодетных семей, 21% из малообеспеченных семей, 3,2% - дети инвалиды, 0,90% - опекаемые, 

1% из семей, находящихся в социально - опасном положении или требующие особого внимания. В 

школе  20 классных коллективов. 

С 2000 года – школа   вступила в ассоциацию ОАШ.  Одним из важных направлений   

воспитания является добровольчество.  Школа является  первичной организацией РДШ.С 2016 года  

являемся членами Всероссийского военно-патриотического движения «Юнармия». 

Процесс воспитания в МБОУ « Первомайская СОШ» основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогов и учащихся: 

• неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении вМБОУ« Первомайская СОШ»; 

• ориентира на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

учащихся и педагогов;  
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• реализации процесса воспитания через создание в школе детско-взрослых общностей, которые 

бы объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

• организация  преемственности всех возрастных ступеней  воспитания на основе  совместных 

дел детей  

• системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его эффективности. 

Воспитывающее пространство представляет собой цикличную систему разнообразных    

проектов, мероприятий, ключевых дел для достижения собственной цели каждому участнику 

образовательного процесса: ученику  ,родителю , учителю , социальным партнерам.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы уже становятся ключевые 

общешкольные традиции, через которые   осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов и учащихся. 

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллективное планирование, 

коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

Уже сформированы и реализуются : 

• Традиции: «Совет дела» - каждое дело обсуждается ,планируется, организуется и 

анализируются детьми и педагогами. 

Проект « Дорогие мои старики»- в месячник пожилого человека в школе  создаются диалоговые 

поколения( связь поколений) 

В  школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась и его роль в 

таких совместных делах, его социального роста   (от пассивного наблюдателя до  участника, от 

участника до организатора, от организатора  до лидера того или другого дела); 

• Традиция « Наставничество»- старшеклассники – наставники учащихся 5-7 кл , начальной 

школы; опытные педагоги- наставники молодых и начинающих педагогов. 

Педагоги и учащиеся  МБОУ « Первомайская СОШ» ориентированы на  стремление к личному и 

профессиональному совершенствованию 

• Традиция « Овация» вручение благодарностей (грамот, дипломов ) лучшим из школы: 

учащимся , педагогам ,родителям, другим работникам школы. 

В  проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами и 

максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, 

при этом учитывается активность классов. 

• Традиция «День учителя» каждый класс готовит сюрприз для учителей в любом интересном 

формате; 

В школе формируется акцент на формирование , создание и активизацию ученического 

самоуправления, как на уровне класса, так и на уровне школы, на  создание детских общественных 

формирований, на установление доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

- линейка «  Здравствуй  ,школа», « Турслет»  , день самоуправления в честь Дня учителя, 

Новогодние огоньки, « Веревочный курс, «  День открытых дверей, « Школа актива», Проект « Один 

день в Армии»» , «Мисс Школа», Новая волна»,, «Широкая масленица, .проект « Нам доверена 

память», Митинг « Салют Победы»» Овация» и др. 

• традиция «Школа Продвижения» (активисты классных коллективов и   лидеров Совета 

учащихся» 

• традиция «Слет РДШ »- принятие  в ряды и итоги года.   

 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции; 

• традиция « Доброе дело»- акции, значимые дела, дарит каждый учащийся 

классу(школе,окружающим) в течение учебного года 

• традиция» Забота»- старшие заботятся о младших,все заботятся о пожилых 

людях,детейвойны,,о детях сиротах, инвалидов, о братьях- меньших.  

- особое внимание уделяется включённости родителей в ключевые дела и события. 
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• Традиция» Малые олимпийские игры», « Современные  настольные игры» 

 С целью обеспечения высокого качества и доступности образовательно- воспитательной 

системы, сохранение фундаментальности и развития практической направленности образовательных 

программ, которые отвечают потребностям личности, государства и обеспечивают вхождение новых 

поколений в открытое информационное  общество; создания, развития и сохранения традиций школы; 

создания и реализации комплекса управленческих механизмов для эффективной  реализации ФГОС 

нового поколения программа воспитания в МБОУ « Первомайская СОШ» реализуется  по основным 

проектам программы развития «Проектируем будущее- проектируем успех:  

Проект «Традиции  устремленные в будущее» 

 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских школьников, 

современный национальный идеал личности,воспитанной в новой российской общеобразовательной 

школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий 

судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества 

ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цельвоспитания в общеобразовательной организации – личностное развитие 

школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний); 

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их 

социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления 

социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка единому 

стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности.  Достижению 

поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение следующих 

основных задач: 

1)поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в 

рамках уклада школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных 

ключевых дел. 

2)реализовать воспитательный  потенциал  и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с учащимися на уроках.  

3)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий. 

4)Инициировать и поддерживать деятельность общественных объединений и организаций (РДШ, 

отряд юнармейцев « Патриоты», ВО «Ритм» ,  « Правопорядок»  

5) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

6)организовывать профориентационную работу со школьниками; 

7)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся,поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы,укрепление коллективных ценностей 

школьного сообщества 

8)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности ,формирование позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и 

престижа МБОУ « Первомайская СОШ 

9)организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, 

направленную на совместное решение проблем личностного развития детей. 

10)организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал; 

11)организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 
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воспитательный потенциал. 

12)создать целостную образовательную среду, обеспечивающую полезную занятость учащихся в 

каникулярные дни с организацией основных совместных дел учащихся, их родителей(законных 

представителей) и педагогов как предмета совместной заботы и  взрослых, и детей. 

13)формировать социально- психологически устойчивую личность учащегося для социализации 

и адаптации учащихся  к жизни в обществе. 

14)формировать культуру здоровья и безопасного образа жизни 

15)формировать мотивацию к проектной деятельности, развитию творческих способностей и 

навыков. 

16)формирование мотивированное образование за рамками основного образования, позволяющее 

человеку приобрести устойчивую потребность в позиции и творчестве, максимально реализовать себя, 

самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям школьников 

позволяет выделить в ней следующие целевыеприоритеты,соответствующие трем уровням 

общего образования. 

 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского возраста: с их 

потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который 

открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они могут 

приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно 

он поможет гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества.  

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких; 

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране 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 большее, но не единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, позволит 

ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше ориентироваться в 

сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с 

окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из 

трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих его людей. 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 
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направлений воспитательной работы школы. 

3.1 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

(вариативный модуль) 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, мероприятия, организуемых 

педагогами для  детей ,которые обязательно планируются ,готовятся, проводятся и анализируются 

совместно с детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, объединяющих учеников вместе с 

педагогами в единый коллектив. В этих делах и мероприятиях принимает участие большая часть 

школьников. Ключевые дела способствуют интенсификации общения детей и взрослых, ставят их в 

ответственную позицию происходящему в школе. В образовательной организации используются 

следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

 - Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами  и родителями, комплексы дел   (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на   преобразование окружающего 

школу социума. 

Проект «Нам доверена память» – проект проходит ежегодно с января по май и включает в себя 

акции, встречи с ветеранами ,пожилыми людьми, митинги, благоустройство мемориала, концерт. В 

проекте принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя школы. Основные 

мероприятия проекта: акция «Спасибо деду  за ПОБЕДУ »;выход для благоустройства памятника; 

митинг у памятника» Салют Победы»; акция» «Ветеран живет рядом» «Календарь Победы»; «Капсула 

времени « и др 

У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу человеческого 

общежития, 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 

самим себе как к личностям, отвечающим за свое собственное будущее, осознающим свои 

гражданские права и обязанности. Обучающиеся получают опыт дел, направленных на пользу своему 

родному краю, опыт изучения, защиты и восстановления исторического наследия страны, что будет 

способствовать формированию российской гражданской идентичности школьников, развитию 

ценностных отношений подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к 

исторической памяти о событиях тех трагических лет. 

- Открытые дискуссионные площадки для  обучающихся,педагогов,родителей,в рамках 

которых обсуждаются поведенческие, нравственные, социальные ,проблемы касающиеся жизни 

школы, села, района, края, страны.– комплекс открытых дискуссионных площадок (детских, 

педагогических, родительских, совместных), на которые приглашаются представители других школ, 

деятели науки и культуры, представители власти, общественности и в рамках которых обсуждаются 

насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни 

школы, города, страны: Правовые вcтречи; встречи с интересными людьми села , района;   

встречи с администрацией  Черемновского поссовета, депутатами  Павловского района , 

«Классные встречи» в рамках проекта РДШ. 

- Проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместнос семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Проект «Клуб интересных встреч». В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные 

люди. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного разговора по той или иной 

проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – таких как «100 вопросов к взрослому», 

«Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», «Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные 

поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, 

здоровья, ребенок овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения. Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания 

(о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения, о профессиях) 

или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как ценностное отношение к 

людям, уважительное отношение к чужому мнению, к разнообразию взглядов). 

Проект» Дорогие мои старики»-активное поколение, серебряные волонтеры.(концерт, 
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диалоговые площадки»  

Проект «День открытых дверей» :«Наука в формате 360 градусов»( Точка роста) –

 традиционное общешкольное дело, проводится один раз в год.Целевая аудитория – ученики школы, 

их родители. В этот день мы приглашаем всех приходить с друзьями, двери открыты для жителей 

района. Это праздник внеурочной деятельности, дополнительного образования, соревнований, 

конкурсов, олимпиад. В этот день готовится все самое интересное и веселое. Все действия направлены 

на передачу обучающимся социально значимых знаний, развивающих их любознательность, 

формирующих их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. Дети не боятся 

участвовать, проявлять инициативу, знакомятся с возможностями, имеющимися в школе для их 

развития, общаются с учителями, учениками и родителями в непринужденной обстановке. Школа 

совместно с представителями родительской общественности определяет общую концепцию, тему. 

Детские сообщества вместе с учителями готовят интересные занятия – планируют, ищут информацию, 

систематизируют, выбирают лучшее, организуют пространство. Готовится навигация по всем 

мероприятиям для всех возрастов и увлечений, чтобы участники могли выбрать – куда и когда пойти. 

Школьники организуют экскурсии по школе и сопровождение по «Веселой субботе», планируются 

конкурсы с призами за активное участие. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных проектах, 

благотворительных акциях: 

- благотворительная акция « Старость в радость "Добрые крышечки"»;  Приют « Ласка»,  

- «Бездомыши».-благотворительная акция «Теплый ноябрь»;  акция «Собери детей в школу» 

- благотворительные ярмарки (зимняя и весенняя);-«Елка желаний»; 

- благотворительная акция «Подари ребенку книгу» и др. 

Обучающиеся получают опыт дел, направленных на заботу о близких, семье, понимают ценность 

жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, направленных на пользу другим, 

опыт деятельностного выражения своей позиции, помощи окружающим, заботы о малышах, 

волонтерский опыт, получают опыт организаторской деятельности и проектного управления. Учатся 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

- участие во Всеросийских акциях: акция «Бессмертный полк» ,Свеча Памяти», 

Окна Победы» и др. 

На школьном уровне: 

1. Разновозрастные сборы – ежегодные  однодневные,многодневные выездные события, 

включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается 

особая детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта, доброго юмора и общей радости. 

Турслет. Ежегодное однодневное мероприятие с выходом в лес. Турслет – это синтез 

внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, полученных на уроках, проведение 

научных исследований на природе, командообразование. Участники преодолевают маршрут, 

ориентируясь по карте и находя нужные станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, 

переправляются через ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, 

играми, песнями у костра. 

 Школа актива  « Продвижение»(  актив школы и студенты из ВУЗов) 

«Удивительное путешествие по Алтайскому краю»  

2. Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 

школы. 

Наши школьные традиции и ключевые дела адаптированы применительно к нашей школе и 

направлены на воспитание жизнеспособной личности, трудоспособной, социально активной, умеющей 

и желающей строить свою жизнь в Алтайском крае, трудиться на благо села, заряженной  

патриотизмом по отношению к малой Родине ,с чувством ответственности за нее. 

День знаний 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают ученики 11-го 

класса и школьное самоуправление. Идея – сделать нематериальный подарок учителям. Организаторы 
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выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют задания, проверяют готовность. 

Традиционным для нашей школы становится День самоуправления. В завершение дня проводится 

праздничный концерт или КВН.в формате конкурсной программы «Настоящий учитель родом из 

детства»; в формате спортивно- развлекательной программы «Вперёд, учительство!» с 

поздравительным батломфлешмобов разновозрастных групп вожатскихклассов; в формате Битвы 

хоров, состоящих из вожатских пар, родителей и учителей) 

«Осенние посиделки- проходят в форме игры по станциям, каждая из которых имеет осеннюю 

тематику познавательной, спортивной, художественной, творческой направленности.  

«Осенний бал»,» Краса школы»,» Мисс и мистер школы».Эти праздничные  мероприятия 

раскрывают творческие способности учащихся и закладывают основу к духовно нравственному росту 

каждого ученика через культуру,обычаи русского народа 

День матери (в формате праздничной программы в каждом классе; в формате фестиваля 

национальных культур «Слово «МАМА» на разных языках мира»; в формате спртивно- 

развлекательной программы для мам «Спорт. Грация. Гармония». 

Новогодний праздник. Совет школы выбирает и утверждает тему и форму проведения 

праздника. Каждый класс готовит свою часть. Принципами проведения праздника песни являются: 

коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по 

мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах 

уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества 

хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 

ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в ключевом 

школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во время выступления на 

сцене; отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность солидарности всех 

школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу, удовольствие от хорошо 

сделанного дела. В процессе подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, 

организации, учатся отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Проект «Битва хоров» (возможные этапы: «В честь Дня учителя», «Пою с душой о маме», «К 

нам шагает Новый год», «Где-то между 23 февраля и 8 марта», «Поёт весна победная!») 

Проект « Мы –защитники Отечества»( Смотр песни и строя, Один день в Армии, Сибирская 

Дивизия),» Салют Победы» -творческий номер своей номинации. 

Масленица. Общешкольный праздник народной культуры для учащихся, учителей, родителей. 

Совет школы формирует ответственную группу активистов, участники которой придумывают новые 

конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, подбирают костюмы, обговаривают правила 

безопасности, сотрудничают с дополнительным образованием для организации музыкального 

сопровождения. Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 

направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к народной культуре, 

народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Дни защиты от экологической опасности-мероприятия посвящены пропоганде экологических 

знаний,защите природы 

Церемония «Овация ». Церемония проходит в торжественной обстановке в конце учебного 

года. На церемонию приглашаются родители учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения 

проходят по нескольким номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года»,» 

Лучший родительский комитет» , награждаются лучшие ученики, которые активно участвовали в 

жизни школы, защищали честь школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были 

активны в жизни школы. ,активных родителей . Это традиционное общешкольное дело способствует 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 

формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность подростка. Ученик 

может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и спланировать свою 

образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. 

Слёт творческой молодёжи организуетсядля поощрения и награждения за активное участие в 

составе объединений, за спортивные достижения, определяется «Спортсмен года», поощрение за 

активную позицию в течение года классных колективов, определяется «Самый активный класс» среди 

1-4, 5-7, 8-11 классов. 
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Спортивные состязания: комплекс соревнований (Кросс нации ,Золотая осень, школьная 

олимпиада по зимним видам спорта, розыгрыш кубка, Веселые старты: шашки, волейбол, баскетбол 

,мини-футбол ,легкая атлетика, сдача норм ГТО:» Будь готов»)  направленный на формирование 

социально значимого отношения учащихся к здоровью, опыта ведения ЗОЖ, популяризация спорта, 

поддержка спортивных достижений. 

«Последний звонок», « Выпускной вечер» 

3.Торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе и 

развивающие школьную идентичность обучающихся. 

- Посвящение в первоклассники торжественная церемония, символизирующая приобретение 

ребенком своего первого социального статуса – школьника 

- Принятие с состав РДШ - торжественная церемония, символизирующая вхождение ребёнка в 

состав Российского движения школьников. В торжественной обстановке (звучание гимна РФ, 

внесение флага РДШ) ученики вторых классов  произносят клятву члена РДШ. Актив РДШ школы 

передаёт значки с эмблемой РДШ и повязывает галстук. 

- Принятие в ряды Юнармии- торжественная церемония по принятию обучающихся в 

юнармейский клуб « Патриоты». В торжественной обстановке ( гимн РФ, внесение флагов  РФ, РДШ, 

о)  обучающиеся произносят клятву, исполняют гимн Юнармейского движения. 

- Принятие в ВО « Ритм» 

 «Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только одного из 

ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудничество 

проявилось. Учителя из числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога 

является завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество 

комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику событий. 

Такой вариант окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании 

личностной значимости каждого. 

Игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами можно охарактеризовать 

успешную работу класса над проектом/выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям 

выдаются наклейки/магниты. Они должны прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это 

качество сформировалось и отлично проявилось в работе, «желтую» – если 

сформировалось/проявилось недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 

Акции: « Вниманиедети»,Неделя безопасности»,» Доброе дело», « Урок Победы»,Сад 

деревьев,» Георгиевская ленточка идр. 

«Вместе ярче» РДШ- изготовление младшими школьниками при помощи вожатых памяток по 

энергосбережению и совместное распространием их в микрорайоне школы, в учреждениях, среди 

жителей. 

«Подарите женщине весну»- акция способствует выработке уважительного отношения к 

женщине. Вожатые с подшефными организуют изготовление открыток и вручение их на территории 

школы, в микрорайоне школы в учреждениях, среди жительниц на улицах села. 

«Визит внимания »- акция направлена на уважительное отношение к ветеранам, труженикам 

тыла. В ходе акции ребята проводят тематические классные часы, изготавливают совместно с 

подшефными открытки и вручают их на школьных меропряитиях, на дому. 

«Капсула поколений»- акция способствует через письмо – обращение  к ветеранам, развитию 

уважительного отношения в победителям, осознанию их подвига, развивает умение правильно 

обращаться к пожилым людям письма  вручаются  на школьных мероприятиях в честь Дня Победы. 

«Письмо водителю» - акция способствует через письмо –обращение  к водителям, обратить 

внимание детей и взрослых на важность знания и соблюдения правил дорожного движения, 

уважительного отношения  к участникам дорожного движения. Вожатые проводят раъяснительные 

беседы с младшими школьниками, помогают в оформление писем и совместно с подшефными 

вручают письма водителям в микрорайне школы, родителям. 

Цикл дел ,посвященных  празднованию « Дня ПОБЕДЫ»  позволяет  учащимся 

проникнуться торжеством данного события. Старшеклассники осознают важность этого дня, 

вырабатывается высокий уровень ответственности и особого отношения к участию в   празднике 

.(конкурс чтецов» Строки, опаленные войной», уроки мужества.  
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Цикл библиотечных уроков, посвященный книгам юбиляра. Цикл бесед, посвященных 

изучению ярких библиографических фактов из жизни значимых людям Алтайского края, «Мои 

известные земляки». Цикл тематических мероприятий, посвященных космонавтики» Человек и 

космос» и др. 

Задача непростая и решить ее можно только всем миром, социумом, который окружает учеников 

нашей школы, это совместная работа. За этим наша особая миссия школы – социокультурного центра, 

ориентированная на достижение цели на основе совместных усилий семьи, школы, социума в целом. 

Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогами и учащимися ,формированию чувства доверия и 

уважения друг к другу. 

На уровне классов: 

• выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

• участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

- традиция» Наш школьный альбом» - общая фотография с кл. руководителем самые интересные 

моменты школьной жизни 

- Ежегодный конкурс « Проект года»- -совместное обсуждение темы проекта класса работа над 

изучением данной темы более основательно весь учебный год. 

- ежегодный конкурс-презентаций электронных портфолио классов» Класс года» 

• проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел, участие 

представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных советов 

дела. 

• Участие в организации и проведении мероприятий и дел ,направленных на сплочение 

коллектива, на реализацию плана деятельности выборного органа ученического управления 

класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных 

для них ролей: активный участник, инициатор ,лидер, 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» 

(инвариантный модуль) 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т. п.) организует : 

1. работу с  классным коллективом; 

2. индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; 

3. работу с учителями-предметниками в данном классе;  

4.работу с родителями обучающихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

1. Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 
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- педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса,детской социальной 

активности,в том числе РДШ.  

Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, 

духовно-нравственной, творческой направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в 

них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 

обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе. 

2. Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и обучающихся, 

основанного на принципах уважительного отношения к личности обучающегося, поддержки 

активной позиции каждого обучающегося в беседе, предоставления обучающимся возможности 

обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для 

общения. 

- проведение классных часов и часов общения по формированию навыков жизнестойкости 

обучающихся  

3. Сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и распределения 

заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, чтобы выбрать идею 

выступления. Принципами проведения праздника являются: коллективная подготовка, коллективная 

реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления школьников 

организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, а роль актива класса – 

увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей 

(авторов сценария, постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 

сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее ценность 

солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или иному классу; 

привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

4. Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

- содействие в распределении поручений между обучающимися всего класса, выборе актива 

класса,   в выборе представителей  в состав актива РДШ школы. 

 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, придумывают 

какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, затем они записывают это в 

рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. Ведущий по присвоенным проектам номерам 

выставляет каждый проект-лот на аукцион, где представители группы авторов стараются обрисовать 

идею и привлечь внимание покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество 

именных фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только 

торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в разработке и 

реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года придумывает и 

организует социальный проект. Он может быть реализован как в школе, так и за ее пределами. 

Учащиеся находят проблему, которую предлагают решить, целевую аудиторию, продумывают 

ресурсы проекта, осуществляют его, анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается 

уровень социализации учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным 

социальным проблемам школы, города, края, страны; вовлечение учащихся в реальную практическую 

деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, формирование активной гражданской 

позиции школьников, развитие творческого потенциала школьников; воспитание эмпатии к 

окружающим; развитие полезных социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и 
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анализ информации, планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 

результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию утверждений, 

вопросов, готовит три плаката «ДА», «НЕТ», «МОЖЕТ БЫТЬ». После того как ведущий озвучил 

утверждение или вопрос, дети подходят к одному из плакатов, обозначая свою позицию. После этого 

представители каждой группы озвучивают, объясняют свою позицию. Далее дается время для того, 

чтобы перейти в другую группу, если мнение поменялось, или остаться в своей. В «Джеффе», как 

правило, нет правильных ответов на поставленные вопросы. Есть возможность выслушать чужие 

мнения, а также актуализировать проблему, заставить людей подумать о ней. То есть «Джеффа» 

скорей ставит вопросы, чем дает ответы. Участвуя в игре, необходимо свободно высказываться, 

отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает лучше понять себя, защищать свое 

независимое мнение (смелость иметь мнение, не совпадающее с мнением окружающих), уважать 

мнение других, развивать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью моральной и 

эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть акции такова. Педагог 

предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в «секретного друга» и тем самым 

поднять настроение одному из своих одноклассников. Вместе с ребятами педагог определяет, кому 

именно будет оказываться «секретная» поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не 

узнал о планируемой акции – она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по 

предварительной договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются 

оказывать всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 

этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции 

раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому оказывалась 

поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться как отдельно, 

так и в рамках общешкольного турслета. На каждой станции классу необходимо выполнить задание 

всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие при решении поставленной задачи. Командам 

выдаются маршрутные листы, в которых указан порядок прохождения станций. На станции ребята 

выполняют задания ведущего. Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, 

конструктивность разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные 

баллы за отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения 

задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через создание 

взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и способов ее 

конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к неудачам, поддерживать 

товарищей, у класса появляются общие радостные воспоминания, устанавливаются дружеские 

отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем ребята обсуждают, как составлялись такие документы в 

истории, как назывались такие сборники правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, 

как они помогут жизни класса. Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время 

выступлений в классе следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения 

записываются, приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе 

деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать 

позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. Здесь школьники 

могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, окружающих людях, обществе, его 

проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогическим работником беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся, 

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом. 

2. Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 
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организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, которую 

они совместно стараются решить. 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

- «Персональная выставка» предполагает организацию в течение года персональных выставок 

творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, рисунков, картин, поделок из природного 

материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, если на выставки в класс будут приглашены зрители, а 

автор проведет экскурсию. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, 

проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 

реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 

высказывать свое мнение о них. 

4. Мотивация ребенка на участие в жизни класса ,школы,в детском молодежном движении. 

5. Мотивация школьников  совместно с учителями – предметниками на участие в конкурсном и 

олимпиадном движении на участие в жизни класса ,школы,в детском молодежном движении 

6 .Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или законными 

представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным 

психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное 

поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

1. Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым вопросам 

воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками и 

обучающимися. 

2. Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интеграцию 

воспитательных влияний на обучающихся. 

3. Привлечение учителей-предметников к участию во внутри классных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановки. 

4. Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

1. Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их обучающихся, о жизни 

класса в целом. 

2. Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в регулировании отношений 

между ними, администрацией школы и учителями-предметниками. 

3. Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся. 

4. организация школы отвественногородительства, с целью просвещения родителей по вопросам 

воспитания несовершеннолетних детей; 

5. Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся. 

6. Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 

7. Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы.\ 

Классная образовательная поездка «День открытий». , организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся для изучения биографий проживавших 

здесь российских поэтов и писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны. Экскурсии, экспедиции, походы 

помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 
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приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях. На 

экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 

преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 

использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в начальной 

школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или бабушек/дедушек, чтобы 

те рассказали о своей профессии, помогает родителям в подготовке, консультирует – как лучше 

организовать встречу, что понравится ребятам. Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая 

правила общения на пресс-конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает 

чувство гордости за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 

атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

 

3.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

(инвариантный модуль) 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

• вовлечение обучающихся 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, клубах, студиях и т. п. детско-взрослых общностей, которые 

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников 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 обучающихся с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

• поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления. 

 

Виды деятельности :познавательная, художественное творчество, проблемно-ценностное 

общение, туристко-краеведческая ,спортивно-оздоровительная, трудовая, игровая. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

выбранных обучающимися направлений. 

Курсы внеурочной деятельности СОО 

Направления Название курса  

Общеинтеллектуальное направление 

 

Математика для всех 

Эрудит 

Общекультурное направление  Виртуальная газета 

 

Социальное направление Твой выбор  

Финансовая грамотность 

Спортивно-оздоровительное направление Спортивные игры 

Духовно-нравственное направление Перспектива 

 

 

3.4  Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

• установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, способствующих 

позитивному восприятию обучающимися требований и просьб педагогического работника, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; воспитательный потенциал урока- в личности учителя. 
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• побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 

принципы учебной дисциплины и самоорганизации;в начале учебного года обучающиеся и 

родители знакомятся с документами «Права и обазанности обучающихся», «Правила 

внутреннего распорядка обучающихся 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения.  «Исторический марафон» По страницам истории» 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;( Школьная акция « 

Географический диктант» 

• применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат обучающихся командной работе и 

взаимодействию с другими обучающимися;( школа высокого диалога между учителем и 

учеником. Пушкинские проповеди(цикл нравственных бесед по книге Симона Соловейчика) 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся 

к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока; (Интеллектуальные игры на 

предметной неделе» Своя игра» , Кто хочет стать отличником ит.д. 

• организация шефства ,наставничества мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока: 

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться дисциплины 

на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего места. При этом у 

обучающихся формируются навыки самообслуживания, ответственности за команду-класс, уважение 

к окружающим, принятие социальных норм общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной повестки 

(календарь образователььныхсобытий)(вручение Нобелевской премии, политические события, 

географические открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений 

людей через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний на 

практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований на турслете, в 

экспедиции с последующим анализом результатов на уроке, при организации просветительских 

мероприятий для малышей, воспитанников приюта). Такая деятельность развивает способность 

приобретать знания через призму их практического применения. 

Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации научно-

исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса обучения и 

профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков исследовательской работы; 

навыков коммуникации и саморазвития, получение позитивного опыта общения со взрослым на 

основе предмета, знакомство с проектным циклом. 
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Предметные недели- вовлечение каждого ребенка 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. Такая форма 

работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта сотрудничества и 

взаимопомощи. 

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся возможность 

приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе и взаимодействию 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

(инвариантный ) 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, 

а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, 

что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать 

свою деятельность, то классные руководители должны осуществлять педагогическое  сопровождение а 

уровне ласса,а на уровне школы назначается ответственный ( руководитель) развития ученического 

самоуправления.  

Ученическоесамоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На внешкольном уровне: 

Члены актива детской организации школы, актива РДШ школы входят в состав муниципального 

совета РДШ, совета РДШ Павловского района .Проводят мастер- классы на школах актива РДШ, 

инициируют участие обучающихся других школ в акциях и проектах нашей школы, взаимодействуют  

с  образовательными организациями для реализации совместных  общественно- полезных дел. 

На уровне школы: 

• через деятельность выборного Совета учащихся ,(8-11 кл) создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

• через работу постоянно действующих секторов по направлениям деятельности РДШ, 

инициирующих и организующих проведение личностно значимых для школьников 

событий(соревнований, конкурсов, фистивалей, капустников ,флешмобов )и т.п.   

 

На уровне классов: 

• через деятельность выборных Активов класса, представляющих интересы  класса в  

общешкольных делах и призванных координировать его рабботу с работой общешкольных 

органов самоуправления и классных руководителей. 

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 

работы класса. 

 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников  с 1-11 класс в деятельность ученического самоуправления: 

планирование, организацию, проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по 

контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

 

3.6 Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе обучающихся и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе 

общественного объединения. Его правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-

ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т. п.), 
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дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт гражданского 

поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; совместная работа 

с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве 

территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к 

школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

• договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является торжественное обещание (клятва) при вступлении в 

объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие 

между обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе и 

микрорайоне, совместного пения, празднования знаменательных для членов объединения 

событий; 

• лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время на базе загородного 

лагеря. Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются лидеры, 

формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор значимых дел; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых участников 

(проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики детского 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского объединения, 

создания и поддержки интернет-странички детского объединения в социальных сетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традиционных 

огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может быть как участием 

обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так и 

постоянной деятельностью обучающихся. 

• Обучающиеся школы являются членами Детской организации «Родник», членами Российского 

движения школьников,  членамиЮнармии, членами доброльческого отряда «Ритм» . 

 

3.7  Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, 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 экспедициях, 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 . 

- В каждом классе предусмотрены пешие прогулки во время каникул, экскурсии или походы 

выходного дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями учащихся : в 

музеи, в технопарк, на предприятия, на природу. Классными руководителями проводится 
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интерактивные занятия с распределением ролей и соответствующих им заданий (фотограф, разведчик, 

гидов, корреспондентов, оформителей и т.д.  

Для расширения кругозора , для изучения родного корая,флоры и фауны,знакомство с 

интересными людьми .Ребята с кл. рук выезжают  на экскурсии  в другие города Алтайского края. 

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по профориентации, 

выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная работа. Распределяются роли 

между участниками (обычно опираются на роли классного самоуправления), формулируются задания, 

готовится реквизит, при необходимости находится дополнительная информация. Всем детям 

объясняется цель экскурсии, обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во 

время экскурсии. Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 

обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с аргументацией о 

посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, видеоролик, выступление на 

ассамблее). В результате такой подготовительной работы у учащихся формируется исследовательский 

подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 

ценить знания; происходит обучение рациональному использованию своего времени, сил, имущества, 

экскурсии помогают обучающемуся 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. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного образования 

и осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию, 

организации, проведению, анализу туристского путешествия. 

Турслет. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их родителей. Это соревнования по 

технике пешеходного туризма, по спортивному ориентированию, конкурсы на знатоков 

лекарственных растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства командных биваков, 

комбинированная эстафета. 

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды В планировании и организации 

поездки участвуют учащиеся, учителя и родители. В процессе экспедиции дети заполняют дневник 

исследователя, который потом анализируется ими, на основе него готовится отчет о поездке. Часто 

такие поездки имеют в основе проектную составляющую. В программу закладывается 

коммуникативная составляющая – командообразующие игры, беседы у костра, вечерние обсуждения 

дня. Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, подводить итоги, планировать следующий 

день. Экспедиции способствуют формированию навыков самообслуживающего труда, преодоления 

инфантильных и эгоистических наклонностей, учат распределять силы, время занятий и отдыха, 

сохранять доброжелательный настрой, быть терпимыми к неудобствам и толерантными к людям. 

Шефство над памятником. Традиционная деятельность школы. Обучающиеся старших классов 

весной и осенью выходят  для благоустройства памятника (ремонт, благоустройство территории – 

уборка листвы, мусора, посадка цветов, кустов, покрасочные работы). Обучающиеся самостоятельно 

определяют круг задач на текущий год, подбирают инвентарь, составляют смету расходов на покупку 

инвентаря, материалов и рассады, распределяют обязанности. В зимнее время группа желающих 

осуществляет поиск информации об истории места, истории создания памятника, готовит материал и 

дизайн для сменной экспозиции на стендах около мемориала. Работа ведется в сотрудничестве с 

местной администрацией. 

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. Эта работа осуществляется через: 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку школьника к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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• профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха профориентационных смен, в 

работе которых принимают участие эксперты в области профориентации и где школьники 

могут глубже познакомиться с теми или иными профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки.  

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн курсов по 

интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет: 

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение 

открытых уроков; всероссийских уроков проекта «ПроекториЯ». 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам 

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые 

могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включенных в 

основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного 

образования.   

• реализация площадок раннего профильного обучения  через программу «Строевая 

подготовка»,» Юные командиры»  « Школа  Этикета». 

 

3.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – 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: 

• разновозрастной редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их 

взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету, школьное радио или 

телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

• школьная газета «Формула Успеха»  для обучающихся, родителей, педагогов, гостей и 

социальных партнёров школы ,  на страницах которой  юные журналисты размещают 

материалы и статьи о ключевых делах, проектах, акциях школы;  материалы о вузах, колледжах 

и востребованных рабочих вакансиях, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

Основные рубрики газеты: школьная жизнь, новости спортивной жизни , жизнь вне школы, 

достижения учеников и школьных объединений, мы в РДШ, тематика года. 

Газета выпускается ежемесячно. Определяются корреспонденты для работы с школьным пресс-

центром. 

В составе редакции -главный редактор, группа постоянных журналистов, корреспонденты в 

классах, выпускающий редактор, фотокорреспонденты.  

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-

технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемку и 
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мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, 

капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее в социальных сетях с целью освещения деятельности образовательной 

организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к 

школе, информационного продвижения ценностей школы и организации виртуальной 

диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто 

обсуждаться значимые для школы вопросы;    

• проект «Детская телепередача» Выпуск  осуществляется 1 раз в четверть. 

 

3.10.  Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

(вариативный модуль) 

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:  

• оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и внеучебные 

занятия; 

• размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами 

друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с 

разнообразием эстетического осмысления мира; высказываний известных педагогов, 

философов, мыслителей, связанных с обучением, воспитанием, способствующих осознанию 

верного отношения к различным жизненным ситуациям; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных ключевых делах, 

интересных экскурсиях, походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

• озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, оборудование во дворе 

школы беседок, спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих 

разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

• проект «Росток», реализация которого предполагает выращивание школьниками рассады 

цветов на подоконниках в классе, овощных культур высаживание ее весной на школьном дворе, 

уход за растениями летом и осенью, презентация этого проекта для родителей и других 

школьников. Проект позволит детям узнать о растениях, хорошо растущих в их крае и уходе за 

ними; получить навыки ответственного поведения в природе, трудолюбия, проявить заботу о 

растениях. 

• создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена в рамках проекта «Букроссинг», на которые желающие дети, родители и педагоги 

могут выставлять для общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые 

другие; 

• благоустройство классных кабинетов, классных уголков, 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; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного экспериментариума– 

набора приспособлений для проведения заинтересованными школьниками несложных и 

безопасных технических экспериментов;  

• событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 
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конференций и т.п.);  

• совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики 

«Стенд» РДШ», используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные 

моменты жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых  

событий; 

• регулярная организация и проведение конкурса проектов «Пришкольный участок», который 

позволяет ребятам принять участие в ежегодной тематической разработке  вида пришкольного 

участка- клумб, малых форм, светового оформления, газонов, альпийских горок  и.т.д, в 

дальнейшей реализации проекта, уходом в течение лета и осени за растениями на пришкольном 

участке. Позволяет ребятам познакомиться с ландшафтным дезайном, ответственно и бережно  

относится к природе, к содержанию участка своей школы. 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

• разработка и оформление тематических фото- зон «Молодёжь за ЗОЖ», «Улыбка мымы», «Я- 

учитель», «День книгодарения», «Помошник «Ласки» и т.д позволяет ребятам развивать 

умение привчения внимания других к социальным проектам, актуальным проблемам и  датам.  

• еженедельное дежурство классных коллективов по школе способствует развитию 

отвественности за содержание  вверенных участков школы. 

 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года персональных 

выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, картин, костюмов, 

поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Для каждой выставки проводится 

церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и родители. Такого рода выставки помогут 

ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и 

принимать благодарности, разумно реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к 

работам других детей и корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, 

совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и педагогического 

сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже прочитанную книгу в 

школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского языка и литературы (для учащихся 5–11-х 

классов) и в рекреациях начальной школы (для 1–4-х классов). В результате участия детей в 

книгообмене происходит овладение необходимыми навыками самообслуживания, социально 

приемлемого поведения. Участие ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки 

бережного отношения к книге, поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и 

делиться своими собственными. 

Грант «Лучший проект школьного кабинета». Ежегодный конкурс проектов оформления 

кабинета для 1–11-х классов. Ученики класса, желающие создать уникальный кабинет, разрабатывают 

проект. Организаторами конкурса разработаны требования к учебному кабинету, в которых изложены 

необходимые элементы, находящиеся в учебном кабинете, требования к материалам (негорючие, без 

запаха) и т. д., устанавливается фиксированная сумма гранта. Актив класса при помощи школьного 

дизайн-бюро, родителей, учителей создает схематическое изображение или компьютерный дизайн 

кабинета, готовит описание содержательной части, объясняет, как будет организовано хранение, 

составляет смету, защищает проект на заседании комиссии по грантам в составе учителя ИЗО, 

представителей администрации, школьного комитета, школьного дизайн-бюро. Классу-победителю 

школа финансирует благоустройство кабинета. Участие в конкурсе позволит учащимся получить 

навыки соблюдения заданных требований к конкурсным работам, научит отличать реальные проекты 

от прожектов, выслушивать и приводить аргументы, защищать собственные идеи. 

Дизайн-бюро. Разновозрастная группа школьного актива. Участвует в планировании и 

организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с планом и по заявке начальной 

школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. Участвует в планировании и организации 

художественных выставок, инсталляций. Участвует в рабочих группах по оформлению школы к 

благотворительным ярмаркам, Новому году. Деятельность способствует формированию у учащихся 
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представлений, творческого воображения, художественно-конструкторских способностей, навыков 

работы в коллективе, приобретается опыт социально значимой деятельности. 

 

3.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. Родители включены в работу органов школьного самоуправления: 

Управляющий совет 

Общешкольное родительское собрание  

 Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 

- Общешкольное родительское собрание- один представитель от класса, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей. 

- родительские круглые столы ,диалоговые площадки , на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением специалистов; 

 

- общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников; 

 

- семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные рекомендации и советы 

от профессиональных психологов, врачей, социальных работников и обмениваться собственным 

творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей ( законных 

представителей) вопросы. 

 «Школа родителя будущего первоклассника»  осуществляется через проект «Будущий 

первоклассник », в котором просветительская работа родителей будущих первоклассников сочетается 

с адаптацией и подготовкой детей к школе.  Программа данной школы ежегодно изменяется, т.к. 

ориентирована на запрос родителей. Тематика занятий охватывает педагогику, социальную 

психологию, этику и психологию общения. Занятия проводятся в форме лекций, часов общения, 

групповых родительских конференций, круглых столов, презентаций собственного опыта по решению 

конкретных конфликтных ситуаций. Ключевое место в содержании школы занимает психологический  

тренинг «Рука в руке», который проводит педагог-психолог школы.  

- «Школа ответственного родительства» ориентирована на повышение психолого-

педагогической, правовой и коммуникативной компетентности родителей, связанных с решением 

задач воспитания и успешной социализации детей и подростков.  Тематика заседаний строится на 

основе рекомендуемой в «Программе ответственного родительства». На занятиях затрагиваются 

вопросы, связанные со знанием основ детской психологии и педагогики, правовых вопросов, 

знакомством с современными подходами воспитания жизнестойкости и позитивного отношения к 

жизни у детей и подростков, информированности в области получения разного вида ППМС-помощи, 

формирование толерантного отношения к детям с ОВЗ в образовательной среде. Формами контроля 

являются диагностические материалы, которые предложены родителям  для проверки развития их 

компетентности по темам изучаемого раздела. Итоговой формой аттестации является «круглый стол. 

По итогам обучения в «Школе отвественногородительства» родителям выдается сертификат, 

который вручается на Бале отличников. 

«Школа активного родителя»  представляет собой мегапроект, сочетающий в себе активную 

работу органов государственно-общественного управления качеством образования в школе и обучение 

родительской общественности активными родителями. Каждая из перечисленных площадок является 

не только площадками просвещения активных родителей, активными родителями остальной 

родительской общественности и создания новых инновационных продуктов. Так, лаборатория 

качества представляет собой площадку  просвещения о части качества образования через участие в 

проведении образовательных минимумов, дней открытых дверей, дней самоуправления и 

осуществления процедуры самообследования. Данные площадки работают через совместное создание 
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плана действий, его реализации, проведение анализа полученных результатов, выявление проблем и 

их решение. Основные формы взаимодействия в рамках данного проекта является практикум, 

родительский треугольник.  

«Совет отцов», Совет учреждения - являются площадками управления качеством образования 

и развития образовательной организации. В основе реализации данных площадок, способствующих 

позитивной социализации, направленной на формирование семейных ценностей, сохранение 

материнства посредством консультаций, взаимодействия и взаимоотвественности. 

Проект «Длительная игра» сочетает в себе систему интеллектуальных, спортивных, творческих 

событий, проводимых совместно разноуровневымиразностатусными группами из числа родителей, 

учеников, педагогов и социальных партнеров.  

• общешкольные и внутриклассные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• «Дни открытых дверей» , во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе; 

• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогов.    

На уровне класса : 

- классный родительский комитет, участвующий в решении вопросов воспитания и социализации 

детей их класса. 

- родительские дни,во время которых родители могут посещать школьные и учебные занятия для 

получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса образовательной организации. 

Классные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее 

острпыхпроблем обучения и воспитания обучающихся класса. 

- социальные сети и чаты,в которых обсуждаются интересующие родителей ( законных 

представителей) вопросы. Психолога и педагогов. 

 На индивидуальном уровне  

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и 

родителей. 

 

Проект» Развивающая суббота»       

Родительский абонемент, Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки 

талантов родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–

ученики» на благотворительной ярмарке, «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые 

проводятся с участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 

планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных образовательных поездок. 

Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, участвуют в командах спортивных 

соревнований, предоставляют свои работы для персональных выставок, принимают участие в мастер-

классах по художественному творчеству, используют свои социальные контакты для организации и 

приглашения гостей в Клуб интересных встреч. 

 

3.12.Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, деятельности на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть событийным и 

повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие школьников в проведении разовых 

акций, которые часто носят масштабный характер, проводятся на уровне района, города, страны. 

Повседневное волонтерство предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам 
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проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, 

эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий 

районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, встречающими лицами, 

помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, ответственными за 

техническое обеспечение мероприятия, принятие норм ГТО и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных мероприятий, 

проводимых на базе школы (в том числе районного, городского, краевого  характера, 

межшкольных меропритий РДШ);  

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в микрорайоне 

расположения образовательной организации;  

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские 

сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству территории данных 

учреждений: 

Добровольческий отряд «Ритм», добровольцы от классов, принимают участие в акциях «Детская 

площадка», «Чистый двор», «День книгодарения», «Новогодний подарок»,  «Соберём детей в школу» 

Добровольческий отряд «Рядом» организуют акцию «Ласка» по сбору и передаче продуктов и 

ветеринарных препаратов для питомцев городского приют для бездомных животных «Ласка»  и 

сельского приюта « Бездомыши»  

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, проживающими 

в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными потребностями или особенностями 

здоровья, детьми, находящимися на лечении или проживании в интернатных учреждениях или 

учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору помощи для 

нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, военных 

конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

 

 

 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, встреч с гостями 

школы; 

• участие юных вожатых в работе с младшими ребятами: проведение для них праздников, 

утренников, тематических вечеров, организация сопровождения и наставничества; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, 

благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми архитектурными 

формами). 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГОПРОЦЕССА 

 

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 по 

учебно-воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании МО 

классных руководителей или педагогическом совете образовательной организации . Способом 

получения информации о результатах воспитания ,социализации и саморазвития обучающихся 

является педагогическое наблюдение. Рассматриваются следующие вопросы:           -какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников  
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- 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 обучающихся и взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 

• беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, лидерами 

ученического самоуправления; 

• анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа: 

• качество проводимых общешкольных ключевых дел; 

• качество совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

• качество организуемой в школе внеурочной деятельности; 

• качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков; 

• качество существующего в школе ученического самоуправления; 

• качество функционирующих на базе школы отделения РДШ, отряда Юнармия . 

• качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

• качество профориентационной работы школы; 

• качество работы школьных медиа; 

• качество организации предметно-эстетической среды школы; 

• качество взаимодействия школы и семей обучающихся. 

 

Итогом самоанализа организуемой в  МБОУ « Первомайская СОШ»  воспитательной работы  

является перечень выявленных проблем,  над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу и проект направленных на это управленческих решений.  

 

 

  

 Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния 

их здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, оказание им помощи в освоении основной 

образовательной программы. Программа носит комплексный характер и 

обеспечивает: 

− поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а 
также попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве 
урочной и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе 

специалистов системы общего и специального образования, семьи и других 

институтов общества; интеграцию этой категории обучающихся в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 
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− оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалиду комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния 

здоровья и особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого- 

медикопедагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

− создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной 

среды жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально 
допустимого уровня при использовании адаптированных образовательных программ 

среднего общего образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, совместно с другими участниками образовательных 

отношений. 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) является неотъемлемым 
структурным компонентом основной образовательной программы МБОУ 

«Первомайская СОШ» ПКР разрабатывается для учащихся с особыми 

образовательными потребностями, а также для обучающихся, попавших в трудную 

жизненную ситуацию. 

Актуальность создания данной коррекционной программы продиктована 
назревшей в современном обществе ситуацией в области подготовки детей с особыми 

образовательными потребностями и их дальнейшей социальной адаптацией. 

Дети с особыми образовательными потребностями – это дети, нуждающиеся в 

получении специальной психолого-педагогической помощи и организации особых 

условий при их воспитании и обучении. 

Понятие «дети с особыми образовательными потребностями» охватывает 

большой круг учащихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями 
здоровья, дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) – дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ общего 

образования вне специальных условий обучения и воспитания, т.е. это дети-инвалиды 
либо другие дети в возрасте до 18 лет, не признанные в установленном порядке 

детьми-инвалидами, но имеющие временные или постоянные отклонения в 

физическом и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных 

условий обучения и воспитания. 
Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования 

является одним из основных и неотъемлемых условий их успешной социализации, 

обеспечения их полноценного участия в жизни общества, эффективной 

самореализации в различных видах профессиональной и социальной деятельности. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья могут иметь 
различные по характеру и степени выраженности нарушения в физическом и (или) 

психическом развитии в диапазоне от временных и легкоустранимых трудностей до 

постоянных отклонений, требующих адаптированной к их возможностям 

индивидуальной программы обучения или использования специальных 

образовательных программ. 

Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и 
(или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 

комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий. 
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К категории детей, испытывающих трудности в освоении основных 

общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации, могут относиться 
как дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, так и дети с 

синдромом гиперактивности и дефицита внимания, психическим инфантилизмом, с 

минимальной мозговой дисфункцией, гипо- и гипердинамическим синдромом, 

одаренные дети и др. 

Таким образом, понятие «дети с ограниченными возможностями здоровья» уже, 

чем понятие «дети с особыми образовательными потребностями», и является одной 
из составляющих его категорий. 

Исходя из вышеизложенного Программа коррекционной работы школы 

направлена на создание системы комплексной помощи в освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования и социальную адаптацию 

как детям с ограниченными возможностями здоровья, так и другим категориям детей 
с особыми образовательными потребностями. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса. 
Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями определяются 

индивидуальным планом (программой) оказания психолого-медико-педагогической и 

социальной помощи, учащихся с ОВЗ – адаптированной образовательной 
программой, а для инвалидов – индивидуальной программой реабилитации инвалида. 

Адаптированная образовательная программа – образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от состава 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. ПКР уровня среднего 
общего образования непрерывна и преемственна с другими уровнями образования; 

учитывает особые образовательные потребности, которые не являются едиными и 

постоянными, проявляются в разной степени при каждом типе нарушения у 

обучающихся с ОВЗ. Программа ориентирована на развитие. ПКР разрабатывается на 

период получения среднего общего образования и включает в себя следующие 
разделы. 

 Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися при получении 

среднего общего образования 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении 

комплексной системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи 
обучающимся с особыми образовательными потребностями для успешного освоения 

основной образовательной программы на основе компенсации первичных нарушений 

и профилактики производных отклонений в физическом, психическом развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности ребенка, 

профессионального самоопределения, социализации, обеспечения психологической 
устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

− своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными 
возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в 
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трудную жизненную ситуацию; 

− определение особых образовательных потребностей выше указанных 

категорий обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении 

основной образовательной программы среднего общего образования; 

− определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

− определение и создание оптимальных специальных условий для успешного 
освоения программы (ее элементов), получения среднего общего образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

− создание условий для успешного прохождения итоговой государственной 

адаптации; 

− реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого - 

педагогического консилиума школы (ППк) – для других категорий обучающихся); 

− разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 
образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

(в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

− разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения обучающихся; 

− коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, 
регулятивных, когнитивных, коммуникативных); 

− обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 
урочной и внеурочной деятельности; 

− выявление профессиональных склонностей, интересов старшеклассников с 

особыми образовательными потребностями, проведение работы по их 

профессиональному консультированию, профессиональной ориентации, 
профессиональному самоопределению; 

− реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 
профессиональной ориентации обучающихся; 

− обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 
комплексной работе с обучающимися; 

− осуществление информационно-просветительской и консультативной работы 

с родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание 

родителям (законным представителям) детей, педагогам консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 
Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 
Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с особыми образовательными потребностями, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе 
всех участников образовательных отношений. 
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Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной 
работы педагогов и других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог, привлечение других специалистов по необходимости за 

пределами школы). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 
Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 
(или) психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с особыми образовательными потребностями 

выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, 
защищать законные права и интересы обучающихся, включая обязательное 

согласование с родителями (законными представителями) вопроса о направлении 

(переводе) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 Перечень и содержание комплексных, индивидуально 

ориентированных коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов. 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 
образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации 

старшеклассников и осуществляются в разных организационных формах 

деятельности (урочной и внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы 

− диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 
особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической 

помощи в условиях школы; 

− коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий 

у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития 
старшеклассников, подготовку их к самостоятельной профессиональной деятельности 

и вариативному взаимодействию в поликультурном обществе; 

− консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их 
семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития, личностного и 

профессионального самоопределения, социализации обучающихся; 
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− информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса 

для данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного 

процесса — обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в 

развитии), их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками; способствует расширению представлений всех участников 
образовательного процесса о возможностях людей с различными нарушениями и 

недостатками, позволяет раскрыть разные варианты разрешения сложных жизненных 

ситуаций. 

Содержание направлений коррекционной работы 
Направление Содержание 

Диагностическая 

работа 
− своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 
специализированной помощи; 

− диагностика отклонений в развитии и анализ причин 
трудностей адаптации; 

− комплексный сбор сведений об обучающемся на 
основании диагностической информации от специалистов 

 разного профиля; 

− определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с особыми образовательными 
потребностями, выявление его резервных возможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся; 

− проведение профориентационной диагностики; 

− изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитания обучающегося; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня 

социализации обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− системный разносторонний контроль педагогов за уровнем 

и динамикой развития обучающегося; 

− анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
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Коррекционно- 

развивающая работа 
− выбор оптимальных для развития обучающегося с 
особыми образовательными потребностями коррекционных 

программ/ методик, методов и приѐмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

− организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии, 
компенсацию имеющихся нарушений; 

− коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно- 
речевой, личностной сфер ребѐнка, психологическая 

коррекция поведения; 

− развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения 
самостоятельности, личностной автономии; 

− формирование способов регуляции поведения и 
эмоциональных состояний; 

− развитие форм и навыков личностного общения в группе 
сверстников, коммуникативной компетентности; 

− развитие компетенций, необходимых для продолжения 
образования и профессионального самоопределения; 

− совершенствование навыков получения и использования 
информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

− формирование стрессоустойчивого поведения, развитие 

умения моделировать возможные варианты решения 
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 проблем различного характера (личностных, 

межличностных, социальных и др.) у обучающихся, 
попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− социальная защита обучающегося в случае 
неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 
− выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с особыми 
образовательными потребностями, единых для всех 

участников образовательных отношений; 

− консультативная помощь семье в вопросах выбора 
стратегии воспитания и приѐмов обучения обучающегося с 

особыми образовательными потребностями; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы 
с обучающимися, отбору и адаптации содержания 

предметных программ; 

− консультативная поддержка и помощь семье 
(обучающимся, родителям), направленные на содействие 

свободному и осознанному выбору обучающимися с 

особыми образовательными потребностями профессии, 

формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными 
способностями и психофизиологическими особенностями. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

− различные формы просветительской деятельности 

(лекции, семинары, беседы, информационные стенды, 
печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса — обучающимся 

(как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), 

их родителям (законным представителям), педагогическим 
работникам — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и 
родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; 

− информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 
потребностями, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников. 

Этапы реализации коррекционной программы 

 
№ 

п/п 

Этапы реализации 

коррекционно- 

развивающей 
программы 

 
Содержание этапов 

 
Результат реализации этапа 

1. Информационно- 

аналитический 

Сбор и анализ 

информации  о 
специфике развития 

Оценка  контингента 

обучающихся для учѐта 
особенностей развития детей, 
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  обучающихся, 

особенностях 
образовательной 

среды школы. 

определения специфики и их 

особых образовательных 
потребностей. 

Оценка образовательной среды на 

предмет соответствия 

требованиям программно- 

методического обеспечения, 
материально-технической и 
кадровой базы школы. 

2. Организационно- 

исполнительский 

Планирование, 

организация, 

координация 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 

сопровождению 
детей с особыми 

образовательными 

потребностями  в 
условиях школы. 

Особым образом организованный 

образовательный  процесс, 

имеющий коррекционно- 

развивающую направленность. 

Процесс специального 

сопровождения детей при 

целенаправленно  созданных 
(вариативных)   условиях 

обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемых 
категорий. 

3. Контрольно- 

диагностический 

Диагностика 

коррекционно- 
развивающей 

образовательной 

среды. 

Констатация  соответствия 

созданных условий и выбранных 
коррекционно-развивающих и 

образовательных  программ 

особым образовательным 
потребностям ребенка. 

4. Регулятивно- 

корректировочный 

Регуляция  и 

корректировка 

образовательного 

процесса, 
особенностей 

коррекционно- 

развивающей 

деятельности по 
сопровождению 

детей. 

Внесение необходимых 

изменений в образовательный 

процесс и процесс сопровождения 

детей. 
Корректировка условий и форм 

обучения, методов и приѐмов 

работы. 

 Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки обучающихся с особыми образовательными потребностями (в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов) 

Реализация системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся, предусматривающая создание 

специальных условий: организационных, кадровых, психолого-педагогических, 

программно-методических, материально-технических, информационных 
(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79) 
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осуществляется в школе в рамках деятельности Службы психолого- педагогической, 

медицинской и социальной помощи (далее – ППМС-служба). 

Под ППМС-службой понимается организационная структура оказания ППМС- 

помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных 
общеобразовательных программ, развитии и социальной адаптации на уровне школы. 

Основной целью ППМС-службы является обеспечение доступности получения 

обучающимися комплексной психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи (далее – ППМС-помощь). 
ППМС-служба школы решает следующие задачи: 

− выявление обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и 

медико-социальной помощи; 

− проведение консультаций с заявителями, другими участниками 

образовательного процесса по проблемам обучающихся педагогического, 

психологического, социального и медицинского содержания; 

− выявление причин трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации 
обучающихся, анализ условий, препятствующих полноценному освоению ими 

образовательной программы; 

− проведение необходимых психолого-педагогических измерений; 

− определение характера и продолжительности психолого-педагогической, 

медико-социальной, специальной (коррекционной) помощи обучающимся; 

− проведение коррекционно-развивающих занятий с обучающимися психолого- 
педагогической и медико-социальной направленности; 

− оказание методической помощи администрации и педагогам в личностно- 

ориентированной обучении и воспитании обучающихся, в организации 
психологически безопасной среды в учреждении, классном коллективе; 

− оказание методической помощи семье в налаживании микроклимата, вопросах 

воспитания детей, решения внутрисемейных конфликтов, вопросах самореализации, 

профессиональной ориентации и самоопределения обучающихся, в вопросах 
успешной социализации; 

− подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие 
обучающихся, динамику их состояния, уровень школьной успешности; 

− мониторинг результативности оказания ППМС-помощи. 

Оказание ППМС-помощи представляет целостную деятельность педагога- 

психолога, учителя-логопеда, социального педагога, медицинского работника, 

учителей, направленную на преодоление или компенсацию имеющихся у 
обучающихся трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. При 

отсутствии в школе нужных специалистов запрос на оказание ППМС-помощи 

направляется в организацию, с которой заключен договор о психолого- 

педагогическом взаимодействии (в МБУДО ДОО(П)Ц «Валеологический центр»). 

Основными направлениями деятельности ППМС-помощи являются: 

− оказание ППМС-помощи обучающимся в освоении образовательных 
программ; 

− обеспечение организации образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам (основным и дополнительным) в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся, состоянием их 

соматического и психического здоровья; 
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− оказание консультативной помощи обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогам; 

− оказание ППМС-помощи обучающимся с особыми образовательными 

потребностями в их развитии и социальной адаптации, в том числе: обучающимся с  

ограниченными возможностями здоровья и/или имеющим статус «ребенок-инвалид»; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, несовершеннолетним 
обучающимся, признанным в случаях и порядке, которых предусмотрены уголовно- 

процессуальным законодательством, подозреваемыми, обвиняемыми или 

подсудимыми по уголовному делу, либо являющимися потерпевшими или 

свидетелями преступления; обучающимися из семей, находящихся в социально 

опасном положении, в трудной жизненной ситуации; 

− психолого-педагогическая диагностика уровня психического развития 
обучающихся; 

− организация с обучающимися специалистами ППМС-службы коррекционно- 
развивающих, компенсирующих занятий; 

− оказание помощи обучающимся в профессиональном и личностном 

самоопределении, вопросах самореализации; 

− оказание реабилитационной и другой медицинской помощи; 

− организация просветительской и профилактической работы среди 
обучающихся, родителей (законных представителей), педагогов. 

ППМС-помощь оказывается обучающимся на основании заявления или согласия 

в письменной форме их родителей (законных представителей) на бесплатной основе. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 
Комплексное психолого-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ОВЗ обеспечивается специалистами школы в рамках деятельности ППк (педагогом-

психологом, социальным педагогом, учителями), регламентируется локальными 

нормативными актами школы, а также ее уставом. 

ППк является внутришкольной формой организации сопровождения детей с 
ОВЗ, положение и регламент работы которого утвержден локальным актом. 

Целью ППк является обеспечение комплексного психолого-педагогического 

сопровождения детей с ОВЗ в соответствии с рекомендациями ППК, исходя из 

реальных возможностей школы и в соответствии со специальными образовательными 

потребностями, возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием 
соматического и нервно-психического здоровья учащихся. 

В состав ППк образовательной организации входят педагог-психолог, педагоги 

(учителя-предметники), социальный педагог, а также представитель администрации. 

Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации», ст. 42, 79). 
Социально-педагогическое сопровождение школьников в школе осуществляет 

социальный педагог. Деятельность социального педагога направлена на защиту прав 

всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Социальный 

педагог (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 
школьников, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; выявлении 

признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную помощь и 

поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 
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конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы 

обучающихся. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников, в 

выборе профессиональных предпочтений. 
Психологическое сопровождение обучающихся осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы школы. Основные 

направления деятельности педагога-психолога состоят в психологической 

профилактике и просвещении, которые направлены на сохранение, укрепление и 

развитие психологического здоровья учащихся; проведении психологической 
диагностики; развитии и коррекции эмоционально-волевой, познавательной, 

коммуникативной сферы обучающихся; совершенствовании навыков социализации и 

расширении социального взаимодействия со сверстниками (совместно с социальным 

педагогом и классным руководителем); разработке и осуществлении 

психопрофилактических и развивающих программ. С педагогами, администрацией 
школы и родителями (законными представителями) педагог-психолог проводит 

консультативную и информационно-просветительскую работу по различным 

вопросам психологического развития детей. 

Школа при отсутствии необходимых условий осуществляет деятельность 

службы комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 
обучающихся на основе сетевого взаимодействия с медицинскими учреждениями и 

центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи. 

 Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы учителей, специалистов в 

области коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников. 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного 

учреждения, обеспечивающее системное сопровождение обучающихся с особыми 

образовательными потребностями специалистами различного профиля в 
образовательном процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними 

ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и 

другими институтами общества). 
Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

− комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

− многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
обучающегося; 

− составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной- 

волевой и личностной сфер обучающегося. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного 
психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы 

обучающегося. Основная форма организованного взаимодействия специалистов в 

образовательном учреждении — консилиум, который предоставляет 

многопрофильную помощь обучающемуся и его родителям (законным 

представителям), в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, 
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воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 
Социальное партнѐрство предусматривает: 

− сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 

здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

− сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 

инвалидов, организациями родителей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья; 

− сотрудничество с родительской общественностью. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 
каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие 

задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной 

деятельности в группах (класса, параллели, на уровне образования по отдельным 
предметам). 

В учебной внеурочной деятельности планируются и организуются 

профилактические, коррекционно-развивающие и развивающие занятия со 

специалистами. Для проведения занятий специалистами используются 

индивидуально ориентированные программы, создаваемые на основе имеющегося у 

специалиста школы банка психопрофилактических, коррекционно-развивающих, 
развивающих программ различной тематики, пополняемого по мере необходимости и 

с учетом особенностей обучающихся, сопровождаемых специалистами. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществляется 

по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности, опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 
школьников. 

Для развития потенциала обучающихся специалистами и педагогами с участием 

самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разрабатываются 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для 
детей осуществляется педагогами и специалистами и сопровождается дистанционной 

поддержкой. 

Механизмы реализации ПКР раскрываются в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителей, педагогов дополнительного образования) и специалистов (социального 

педагога, педагога-психолога, медицинского работника) внутри образовательной 

организации; в сетевом взаимодействии со специалистами других образовательных  
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Для реализации требований к ПКР в школе создается психолого-педагогический 

консилиум (ППк). Цель работы ППк: выявление особых образовательных 

потребностей учащихся с ОВЗ и оказание им помощи (выработка рекомендаций по 

обучению и воспитанию; составление, в случае необходимости, индивидуальной 
программы обучения; выбор и отбор специальных методов, приемов и средств 

обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и следят за динамикой 

развития и успеваемости школьников, своевременно вносят коррективы в программу 

обучения и в рабочие коррекционные программы; рассматривают спорные и 

конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор необходимых для школьника 
(школьников) дополнительных дидактических материалов и учебных пособий. 

ПКР корректируется членами ППк ежегодно: анализируется состав детей с ОВЗ 

в образовательной организации, их особые образовательные потребности; 

сопоставляются результаты обучения этих детей на предыдущем уровне образования; 

создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по 
обучению данных категорий учащихся с ОВЗ. 

В состав ППк входят: заместитель руководителя образовательного учреждения 

по учебно-воспитательной работе; учитель образовательного учреждения, 

обучающий ребенка с ОВЗ; учителя с большим опытом работы, педагог-психолог, 

социальный педагог. При отсутствии специалистов, они привлекаются к работе 
консилиума на договорной основе. Общее руководство ППк осуществляет директор 

школы. Родители уведомляются о проведении ППк (Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-социальная помощь 

оказывается детям на основании заявления или согласия в письменной форме их 
родителей (законных представителей). 

Условием комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при  участии педагогов  образовательной 

организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Реализация  системы  комплексного    психолого-медико-социального 

сопровождения  и поддержки обучающихся  с ОВЗ  предусматривает создание 

специальных условий: организационных, кадровых,   психолого-педагогических, 

программно-методических,   материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

№ 

п/п 

Условия обучения и 

воспитания детей 
Характеристика 

I. Психолого-педагогическое обеспечение 

1. Дифференцированные 
условия 

В школе соблюдается оптимальный режим учебных 
нагрузок, организуются вариативные формы 

получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогической комиссии, психолого- 
педагогического консилиума школы. 

2. Психолого- 
педагогические 

условия 

Учебно-воспитательная деятельность имеет 
коррекционно-развивающий характер. 

В ходе осуществления образовательного процесса 

учитываются индивидуальные особенности 

обучающихся. 

Создаются и поддерживаются условия для 
соблюдения комфортного психоэмоционального 
режима. 
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  Используются современные педагогические 

технологии, в том числе информационные, 
компьютерные, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, 

доступности. 
Осуществляется взаимодействие с организациями, 
занимающимися проблемами детей с ОВЗ. 

3. Специализированные 

условия 

Для реализации коррекционной программы 

выдвигается и определяется комплекс специальных 

задач обучения, ориентированных на особые 

образовательные потребности обучающихся в 

соответствии с рекомендациями психолого- 

педагогической комиссии, индивидуальной 

программой реабилитации и абилитации ребенка- 

инвалида. 

В содержание обучения вводятся специальные 
разделы, направленные на решение задач развития 

ребенка, отсутствующие в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника. 

Используются специальные методы, приѐмы, 

средства обучения, специализированные 
образовательные и коррекционные программы, 

ориентированные на особые образовательные 

потребности детей. 

Обучение школьников с особыми образовательными 

потребностями носит дифференцированный и 
индивидуализированный характер с учетом 

специфики нарушения развития ребенка. 

Воздействие на ребенка, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных 
занятиях носит комплексный характер, то есть 
предполагает совместную работу педагогов и других 

специалистов. 

4. Здоровьесберегающие 

условия 

В школе организован и соблюдается 

оздоровительный и охранительный режим. 

Осуществляются мероприятия  по  укреплению 
физического и психического здоровья обучающихся. 

Осуществляется    профилактика   физических, 

умственных  и   психологических   перегрузок, 

обучающихся посредством профилактических бесед, 

лекций, классных    часов, тренинговых занятий, 
проводимых как  педагогами и специалистами 

школы, так и приглашенными специалистами. 

В школе осуществляется и находится под 

постоянным контролем администрации соблюдение 
санитарно-гигиенических правил и норм. 

5. Интегрированные В школе силами администрации, педагогов, узких 
специалистов обеспечено участие всех детей (в том 
числе с ОВЗ, детей-инвалидов), независимо от 
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  степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в 
проведении воспитательных, культурно- 

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий. 

6. Специфические Имеется и постоянно пополняется методический 

инструментарий для развития системы обучения и 
воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития. 

II. Программно- 
методического 

обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной 
работы используется имеющийся у специалистов 

школы банк коррекционно-развивающих программ, 

банк диагностического и коррекционно- 

развивающего инструментария, необходимого для 

осуществления профессиональной деятельности 
учителей и специалистов. 

III. Кадровое обеспечение Осуществление коррекционной работы в школе 

ведется специалистами соответствующей 

квалификации (педагог-психолог, социальный 
педагог, медицинский работник), имеющими 

специализированное образование, и педагогами, 

прошедшими обязательную курсовую подготовку или 

другие виды профессиональной подготовки 

(повышение квалификации) в рамках обозначенной 
тематики работы. 

Постоянно осуществляется подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации 

работников школы, занимающихся решением 

вопросов детей с особыми образовательными 
потребностями, детей с ОВЗ, детей-инвалидов. 

Уровень квалификации педагогических работников 

МБОУ «Первомайская СОШ» соответствует каждой 

занимаемой должности и ее квалификационным 

характеристикам. 
Педагогические работники школы, 

непосредственно участвующие в реализации 

коррекционной программы, владеют знаниями в 

области психического и физического развития детей, 
в том числе детей с ОВЗ, методиками и технологиями 

организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

IV. Материально- 

техническое 

обеспечение 

Образовательный процесс в школе обеспечен 

надлежащей материально-технической базой, 

позволяющей создать адаптивную и коррекционно- 

развивающую среду школы, в том числе имеются 
надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для 
беспрепятственного доступа детей с недостатками 
физического и (или) психического развития в здания 
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  и помещения образовательной организации. 

V. Информационное В школе создана информационная 
 обеспечение образовательная среда, на основе которой 
  функционирует дистанционная форма обучения 
  детей, имеющих трудности в посещении школы, в 
  передвижении (как временные, так и постоянные), с 
  использованием современных информационно- 
  коммуникационных технологий. 
  Создана система доступа обучающихся, в том числе 
  детей с ОВЗ, детей-инвалидов, других обучающихся, 
  их родителей (законных представителей), педагогов к 
  сетевым источникам информации, к информационно- 
  методическим фондам, предполагающим наличие 
  методических пособий и рекомендаций по всем 
  направлениям и видам деятельности, наглядных 
  пособий, мультимедийных материалов, аудио- и 
  видеоматериалов. 
  Разработан и функционирует сайт школы, на котором 
  выставляется информация о работе специалистов 
  социально-психологической службы. 
  Все обучающиеся, их родители (законные 
  представители) имеют доступ к электронному 
  дневнику обучающегося. 

VI. Организационное Постоянно происходи обучение педагогов 
 обеспечение специальным методам, приемам, средствам обучения, 
  ориентированным на особые образовательные 
  потребности детей. 
  Организуются и проводятся индивидуальные и/или 
  групповые коррекционно-развивающие занятия, 
  необходимые для преодоления нарушений развития и 
  трудностей обучения. 
  Осуществляется постоянный контроль за 
  соблюдением санитарно-гигиенических правил и 
  норм. 

 Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы школы предусматривает выполнение 

требований к результатам, определенным ФГОС СОО. 
Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на 

уровне среднего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию и самоопределению. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный 

характер и определяются индивидуальными планами (программами) развития детей с 

особыми образовательными потребностями, в том числе с ОВЗ и детей-инвалидов. 

В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной 
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деятельности достигаются предметные, метапредметные и личностные результаты. 

Во внеурочной- метапредметные и личностные результаты. 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися 

с ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ 
имеют право добровольно выбрать формат выпускных испытаний – единый 

государственный экзамен или государственный выпускной экзамен. Кроме того, 

старшеклассники, имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или 

инвалидность, имеют право на прохождение итоговой аттестации в специально 

созданных условиях. 
Обучающиеся, не прошедшие итоговую аттестацию или получившие на 

итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, а также школьники, 

освоившие часть образовательной программы среднего общего образования и (или) 

отчисленные из образовательной организации, получают справку об обучении или о 

периоде обучения. 
Планируемые результаты коррекционной работы также включают в себя: 

− организацию промежуточной аттестации обучающихся в рамках урочной и 

внеурочной деятельности по каждому ребенку, группе обучающихся или классу; 

− обобщенные результаты итоговой аттестации; 

− результаты психолого-педагогической и социально-педагогической 

диагностики. 

Достижения обучающихся рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных 

достижений ребенка, а также оценка на основе собственного портфеля достижений. 
Оценка продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

− отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

образовательной программы; 

− установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающихся на 
данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент 

окончания предыдущего года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также 

являются: 

− своевременное выявление учащихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ОВЗ, имеющих трудности в обучении, воспитании, 

развитии и социальной адаптации на ступени среднего общего образования; 

− положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 
специалистов и учителей-предметников школы; 

− достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в 
соответствии с требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 Учебный план среднего общего образования 
Учебный план МБОУ «Первомайская 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. 
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Учебный план ОУ для 10-11 классов   разработан на основе следующих 

нормативных документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования»  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1645 

«О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»  

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 1578 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования»  

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации  от 28.08.2020 г. № 442 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования" 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 г. № 254 

"Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" 
• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 г. № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254" 

• СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Устава МБОУ «Первомайская СОШ». 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации, а также устанавливает количество занятий, отводимых на их изучение, по 

классам (годам) обучения. 

Содержание предмета «Родная литература» реализуется интегрировано в рамках 
изучения предмета «Литература». 

Количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не менее 2170 часов и 

не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том 

числе на углубленном уровне. 

С целью реализации права на образование учащихся, нуждающихся в длительном 

http://base.garant.ru/75093644/#block_1000
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лечении, а также детей-инвалидов при наличии медицинского заключения и заявления 

родителей (законных представителей) предусмотрена организация индивидуального 

обучения на дому (приказ Главного управления образования и молодежной политики 

Алтайского края от 31.01.2014 № 619 (в редакции от 03.11.2017г) «Об утверждении 

Порядка регламентации и оформления отношений государственной и муниципальной 

образовательной организации и родителей (законных представителей) обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации 

обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в 

медицинских организациях»). Порядок организации индивидуального обучения на дому 

регламентируется локальным актом МБОУ «Первомайская СОШ» «Положение об 

организации обучения по основным общеобразовательным программам на дому 

обучающихся». 
Учебные планы для 10-х классов ориентированы на продолжение обучения в 

11 классе – нормативный срок освоения образовательных программ. 
Продолжительность учебной недели – 6 дней. Продолжительность учебного года для 

обучающихся 11-х классов 34 учебные недели, для обучающихся 10-х классов– 35 учебных 

недель. С учетом военно-полевых сборов у юношей 10-х классов – 36 недель. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за год на одного обучающегося 

1258 часов (не менее 2170 часов и не более 2590 часов за два учебных года), что 
соответствует требованиям стандарта, и предусматривает изучение обязательных учебных 

предметов из обязательных предметных областей, элективных курсов по выбору. 

Формирование учебного плана осуществляется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей: 

«Русский язык и литература», «Родной язык и родная литература», «Иностранные 
языки», «Общественные науки», «Математика и информатика», «Естественные науки», 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности». Учебный 

план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение по 

годам обучения. В учебном плане указывается общее количество часов по годам обучения 

на тот или иной учебный предмет. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей (законных представителей), школы. 

На основании результатов опроса  обучающихся 10-11 классов и по согласованию с 

родителями (законными представителями) в 2021/22 учебном году определены следующие 
учебные курсы: 

 «Тайна текста», 10 класс (1 ч) для развития навыков анализа, оценки и построения 

самостоятельного высказывания и навыков оперирования информативным содержанием 

прочитанных текстов в целях реальной коммуникации. 

 «Русское правописание: орфография и пунктуация» 11класс (1ч) Основная цель 

данного курса состоит в повышении грамотности учащихся, в развитии культуры 

письменной речи.  

«Решение задач повышенной сложности по химии» 11 класс (1ч) Основная цель 

данного учебного курса: углубить знания обучающихся по химии, научить их методически 

правильно и практически эффективно решать задачи. 
Школа обеспечивает реализацию универсального профиля, с углубленным изучением 

математики, права и экономики. 

Универсальный профиль ориентирован на обучающихся, которые не определились с 

выбором профессии, сфера интересов ребенка не вписывается в рамки других профилей. 

Универсальный профиль позволяет обучающимся ограничиться только изучением базовых 
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предметов, либо углубленно изучать предметы из разных предметных областей. 

 
Профиль Предметы, изучаемые на углубленном уровне 

Универсальный профиль математика, право, экономика 

 

При проведении занятий по иностранному языку, информатике осуществляется 

деление классов на две группы.  

Формы промежуточной аттестации – полугодовая аттестация, годовая аттестация. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по полугодиям. В конце учебного года выставляются годовые отметки на 

основании определения среднеарифметической оценки за два полугодия учебного года. 

Элективные курсы не оцениваются. 

Обучающиеся 11-х классов проходят государственную итоговую аттестацию в 
соответствии  с Порядком проведения ГИА по образовательным программам общего 

образования и в сроки, определенные Министерством образования и науки РФ. 

Режим работы школы определяется календарным учебным графиком, утвержденным 

директором школы. 
Ежедневное расписание, продолжительность и последовательность учебных занятий и 

перемен определяется школьным расписанием с учетом активного отдыха и горячего питания 
обучающихся. Перемены между уроками составляют 20 минут. Данный режим школы 
обеспечивает выполнения ФГОС. Реализация учебного плана осуществляется 
соответствующей кадровой подготовкой учителей и материально-технической 
оснащенностью. 

 

 

Учебный план (ФГОС СОО) 10-11  классы  
 

Предметна

я 

область 

Учебный предмет Уровень Количество 

часов 

Всего 

10 
клас

с 

11 

класс 

 

Русский язык и 
литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 
Родной язык и 
родная литература 

Родной язык Б 0,5 0,5 1 

Родная литература Б 0 0 0 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 
Общественные 

науки 
История Б 2 0 2 

Россия в мире Б 2 2 4 

Экономика У 2 2 4 

Право У 2 2 4 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 12 

Естественные науки Химия Б 1 1 2 
Астрономия Б 0,5 0,5 1 

Физическая Физическая культура Б 3 3 6 
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культура, 

экология и основы 
безопасности 
жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

 Индивидуальный проект Б 1 1 2 
Итого общих 

предметов 
28 26 54 

Часть, формируемая участниками 
образовательных отношений 

 

 География Б 1 1 2 

 Обществознание Б 2 3 5 

 Информатика Б 1 1 2 

 Биология Б 1 1 2 

 Физика Б 3 3 6 

 «Тайна текста» ЭК 1 0 1 

 «Русское правописание: 
орфография и пунктуация» 

ЭК 0 1 1 

 «Решение задач повышенной 
сложности по химии» 

ЭК 0 1 1 

ИТОГО  37 37 74 

  
В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности: 
познавательной, практической, учебно-исследовательской, социальной, 

художественно-творческой, иной. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимся в течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным предметом. 

 План внеурочной деятельности 
        Целью внеурочной деятельности является создание условий для развития творческого 

потенциала обучающихся, воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа 

жизни.   

        Внеурочная деятельность в МБОУ «Первомайская СОШ» решает следующие задачи:  

- создание комфортных условий для позитивного восприятия ценностей основного образования 

и более успешного освоения его содержания;   

- способствование осуществлению воспитания благодаря включению детей в личностно 

значимые творческие виды деятельности, в процессе которых формируются нравственные, духовные 

и культурные ценности подрастающего поколения;   

-ориентирование обучающихся, проявляющих особый интерес к тем или иным видам деятельности, 

на развитие своих способностей.   

Эффективное конструирование оптимизационной модели внеурочной деятельности опирается 

на следующие принципы:  

1.Принцип учета потребностей обучающихся и их родителей. Для этого проводится выявление 

запросов родителей и обучающихся, соотнесение запроса с кадровым и материально-техническим 

ресурсом школы особенностями основной образовательной программы.  

2.Принцип гуманистической направленности. При организации внеурочной деятельности в 

максимальной степени учитываются интересы и потребности детей, поддерживаются процессы 

становления и проявления индивидуальности и субъектности школьников, создаются условия для 
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формирования умений и навыков самопознания обучающихся, самоопределения, самостроительства, 

самореализации, самоутверждения.  

3.Принцип разнообразия направлений внеурочной деятельности, предполагающий реализацию 

максимального количества направлений и видов внеурочной деятельности, предоставляющих для 

детей реальные возможности свободного выбора, осуществления проб своих сил и способностей в 

различных видах деятельности, поиска собственной ниши для удовлетворения потребностей, 

желаний, интересов.  

4.Принцип оптимального использования учебного и каникулярного периодов учебного года 

при организации внеурочной деятельности. Часть программы внеурочной деятельности может быть 

реализована во время каникул.  

5.Принцип учета возможностей учебно-методического комплекта, используемого в 

образовательном процессе.  

6.Принцип успешности и социальной значимости. Усилия организаторов внеурочной 

деятельности направляются на формирование у детей потребности в достижении успеха. Важно, 

чтобы достигаемые ребенком результаты были не только личностно значимыми, но и ценными для 

социального окружения образовательного учреждения.  

           Внеурочная деятельность учреждения реализуется по следующим направлениям развития 

личности:  

1.Социальное 

2. Духовно-нравственное   

3. Общеинтеллектуальное 

4 Общекультурное.   

5. Спортивно-оздоровительное   

Содержание направлений  и формы внеурочной деятельности:  

• Общеинтеллектуальное: 

- Предметные недели;  Библиотечные уроки; конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые 

и ролевые игры ,участие в научно-практических конференциях на уровне школы, края.   

Разработка различных проектов.   

• Общекультурное  

- Организация экскурсий, Дней театра и музея, выставок детских рисунков, поделок и творческих 

работ учащихся; предметные недели. 

Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; участие в конкурсах, выставках детского творчества эстетического цикла на уровне школы, 

района, края  ; проведение концертов, посвященных знаменательным датам, спектаклей.. 

• Духовно-нравственное: 

- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи;  

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества на уровне школы, района, края;  

- Встречи с ветеранами ВОВ, «Уроки мужества»;  Выставки рисунков.   

- Оформление газет, стендов и выставок.   

-Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий в рамках 

знаменательных дат для ветеранов  и  тружеников тыла; конкурсы рисунков,фестивали 

патриотической песни; проведение конкурсов «А ну-ка, парни!» 

• Социальное : 

-Проведение субботников; работа на пришкольном участке ;общественно полезные практики; 

фестивали ; акция «Поможем приюту « Ласка»;проведение Новогодних представлений  

• Спортивно-оздоровительное:  

- Игровые занятия по волейболу, баскетболу, легкой атлетике, ОФП;  Организация и проведение «Дней 

здоровья», подвижных игр, «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных соревнований; 

проведение бесед по охране здоровья, участие в  окружных, районных спортивных соревнованиях.   

Допускается применять и другие формы по разным направлениям, на добровольной основе в 

соответствии с выбором участников образовательных отношений. По видам деятельности: игровая, 
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досугово- развлекательная, художественное творчество, социальное  творчество, проблемно-

ценностное общение, спортивно-оздоровительная, трудовая, туристско-краеведческая. 

        Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 

разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов.   

         По итогам внеурочной деятельности проводятся конкурсы, выставки, концерты, ролевые игры, 

акции, реализуются социальные проекты и т.д. . Для реализации внеурочной деятельности в школе 

организована оптимизационная модель внеурочной деятельности. Она заключается в оптимизации 

всех внутренних ресурсов школы и предполагает, что в ее реализации принимают участие все 

педагогические работники (классные руководители, педагог-организатор, социальный педагог, 

педагог-психолог, учителя по предметам).   

Специфика внеурочной деятельности заключается в том, что в условиях общеобразовательного 

учреждения обучающийся получает возможность подключиться к занятиям по интересам, познать 

новый способ существования – безоценочный, при этом обеспечивающий достижение успеха 

благодаря его способностям независимо от успеваемости по обязательным учебным дисциплинам. 

Внеурочная деятельность опирается на содержание образования, интегрирует с ним, что позволяет 

сблизить процессы воспитания, обучения и развития, решая тем самым одну из наиболее сложных 

проблем современной педагогики. В процессе совместной творческой деятельности учителя и 

обучающегося происходит становление личности.   

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной 

деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности  

обучающихся на основе представления коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы мероприятий 

и т.п.) или представления портфолио обучающегося в форме творческой презентации, творческого 

отчета, ученической конференции и пр.  

Для обучающихся,  посещающих занятия в организациях дополнительного образования, 

спортивных школах, музыкальных школах и других образовательных организациях, количество часов 

внеурочной деятельности может быть сокращено при предоставлении  родителями 

 (законными  представителями)  обучающихся, подтверждающих  документов. 

Внеурочная деятельность в 10-11-х классах организуется в другую смену. Продолжительность 

занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. Перерывы между занятиями внеурочной 

деятельности составляют не менее 10 минут. Количество занятий внеурочной деятельности в день 

допускается не более трех. В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности 

организуются в форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию.  

ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Направление 

внеурочной 

деятельности  

Название курса внеурочной 

деятельности  

10класс 11 класс 

Социальное  Твой выбор   1 

Духовно-нравственное  Перспектива 1  

Общеинтеллектуальное Математика для всех  1 

Эрудит 1  

Общекультурное  Виртуальная газета 1 1 

 Финансовая грамотность 1 1 

Спортивно-

оздоровительное  

Спортивные игры  1 1 
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  5 5 

 

 Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график предназначен для четкой организации 

образовательного процесса, организации деятельности педагогического коллектива в 

учебном году. Календарный учебный график принимается педагогическим советом 

школы, утверждается приказом директора школы до начала учебного года. 

Начало учебного года – первый рабочий день сентября. 

Окончание учебного года: 10 классы – 31 мая; 11 классы – 25 мая. 

Продолжительность учебного года 

 

Классы 

 

Начало учебного года 
Окончание 

учебного года 

Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 

10 классы первый рабочий день 

сентября 

31 мая 35 недель 

(для юношей, с учетом 

учебных сборов – 36 недель) 

11 классы первый рабочий день 
сентября 

25 мая 34 недели 

Учебный год на уровне среднего общего образования делится на два полугодия. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 
Продолжительность учебных периодов 

Вид учебного 

периода 

Учебный период 
Сроки промежуточной 

аттестации 
Начало Окончание  

10 класс 

1 полугодие первый рабочий 
день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 
января 

31 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 

11 класс 

1 полугодие первый рабочий 
день сентября 

конец декабря Последняя неделя полугодия 

2 полугодие вторая декада 
января 

25 мая Последняя неделя полугодия 

Годовая аттестация За 3 дня до начала каникул 

Продолжительность каникул 
 Начало 

каникул 
Окончание каникул 

Продолжительность 
каникул 

Осенние конец октября начало ноября 8 дней 

Зимние конец декабря начало второй декады 
января 

14 дней 

Весенние начало третьей декады 
марта 

конец марта или начало 
апреля 

8 дней 

 Первый рабочий день 
июня 

Конец августа 92 дня 
(10 класс, девушки) 
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 Начало второй недели 
июня 

Конец августа 87 дней 
(10 класс, юноши) 

В течение учебного дня чередуется урочная и внеурочная деятельность. Курсы 

внеурочной деятельности для 10-11 – х классов проводятся не ранее чем через 30 

минут после основных занятий. Курсы внеурочной деятельности могут проходить во 

все дни недели (понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота), кроме 

воскресенья. 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности составляет 40 минут. 
Перерывы между занятиями внеурочной деятельности составляют не менее 10 минут. 

Количество занятий внеурочной деятельности в день допускается не более трех. 

В каникулярное время занятия в рамках внеурочной деятельности организуются 

в форме соревнований, походов, экскурсий по дополнительному расписанию. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, 
периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

Формы промежуточной аттестации – полугодовая и годовая. Отметки по 

предметам за учебный период (полугодие, год) выставляются на последнем уроке в 

полугодии. 
Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 полугодие – 10 и 11 классы – последняя декада декабря. 
2 Полугодие – 10 класс – последняя учебная неделя мая; 

11 класс – середина мая – до последней недели мая. 

Годовая промежуточная аттестация в 10-11 – х классах проводится на основе 
результатов полугодовых промежуточных аттестаций путем выведения годовых 

отметок. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации обучающихся по 

образовательным программам среднего общего образования устанавливаются 
Министерством просвещения Российской Федерации и Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки 

Календарный учебный график составляется и утверждается ежегодно с учетом 

календаря на текущий год. 

 Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

 Кадровые условия реализации основной образовательной программы среднего 

общего образования 

Организация укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, определѐнных основной образовательной программой основного 

общего образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Основой для разработки должностных инструкций служат квалификационные 

характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих. Описание кадровых условий 

реализовано в таблице. В ней соотнесены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н, 

с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить состояние 

кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его дальнейшему 

развитию. В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, 

реализующему основную образовательную программу основного среднего 
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образования. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования 

Должность Должностные 

обязанности 

Требования к уровню 
квалификации 

Фактический уровень 

Руководитель 
образователь- 

ного учреждения 

Обеспечивает
 си

стемную 

образовательную   и административно- хозяйственную  работу образовательного учреждения 

Высшее
 професс

иональное образование по 

направлениям подготовки 

«Государственное и 

муниципальное 
 управлен

ие», 

«Менеджмент», 

 «Упра

вление персоналом» и 
стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет либо высшее 
профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в  области государственного    и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 
5 лет 

соответствует 

Заместитель 

руководителя 

(заместители по 

УВР и ВР) 

Координирует  работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-методической и иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 
образовательного 

процесса. 

Осуществляет

 конт

роль за 
качеством 

образовательного 

процесса 

высшее

 професс

иональное образование по 

направлениям подготовки 
«Государственное и 

муниципальное 

 управлен

ие», 

«Менеджмент», 
 «Упра

вление персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 
лет либо высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование в  области государственного    и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 
5 лет 

соответствует 
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Учитель Осуществляет 

 обуче
ние и 

воспитание

 обуча

ющихся, 

способствует 
формированию    общей культуры   личности, социализации,  осознанного выбора и   освоения образовательных программ 

Высшее

 професс
иональное образование 

или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению 
 подготов

ки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области,
 соответ

ствующей 

преподаваемому 

предмету, без 

предъявления 
требований к стажу 
работы либо высшее 

соответствует 
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  профессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 
образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательном 

учреждении без 
предъявления 

требований к стажу 
работы 

 

Социальный 

педагог 

Осуществляет 

комплекс 

мероприятий по воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в учреждениях, организациях и по месту жительства 
обучающихся 

Высшее

 проф

ессиональное 
образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 
направлениям  подготовки 
«Образование      и      

педагогика», 

«Социальная

 педаг

огика» без 

предъявления 

требований к стажу 
работы 

соответствует 

Педагог- 

психолог 

Осуществляет 

профессиональну

ю деятельность, 

направленную на 
сохранение 

психического, 

соматического  и Социального благополучия обучающихся 

Высшее

 проф

ессиональное 

образование или 
среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению  подготовки 

«Педагогика и 
психология» без 

предъявления 

требований к стажу 

работы либо  высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование по направлению  подготовки 
«Педагогика   и   

психология»   без 

предъявления 
требований к стажу 

работы 

соответствует 
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Логопед осуществляет 

работу, 
направленную на 

максимальную 

коррекцию 

недостатков в 

развитии у 
обучающихся 

профессиональное 

образование в 
области 

дефектологии без 

предъявления 

требований к стажу 

работы. 

соответствует 

Педагог- 

организатор 

Содействует развитию личности, талантов и способностей, организует работу детских клубов, кружков,  секций. 

Организует вечера, 
праздники, походы, 

экскурсии. Оказывает поддержку детским формам организации  труда 
обучающихся, 
организует их 

каникулярный 
отдых. 

Высшее

 проф
ессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование по 
направлению  подготовки 

«Образование и 

педагогика» или в 

области,

 соот
ветствующей 

профилю

 рабо

ты, без 

предъявления 
требований к стажу 

работы 

соответствует 

Педагог 

дополнительного 
образования 

Осуществляет 

дополнительное 
образование 

обучающихся в 

соответствии с 

образовательной 
программой,

 раз
вивает их 

Высшее

 проф
ессиональное 

образование или 

среднее 

профессиональное 

образование в 
области, 

 соот

ветствующей 
профилю кружка, 
секции, студии, 

клубного     и     
иного     детского 

соответствует 
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 разнообразную

 тв
орческую 

деятельность 

объединения, без 

предъявления требований к 
стажу работы либо высшее

 профессиона

льное образование или 

среднее профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование      по      

направлению 

«Образование и педагогика» 
без предъявления требований 

к стажу 
работы 

 

Зав БИЦ Обеспечивает доступ Высшее или
 среднее 
профессиональное 
образование по 
специальности
 «библиот
ечно- 
информационная 
деятельность». 

соответствует 

библиотекарь обучающихся к 
 информационным 

ресурсам, 
 участвует в их

 духовно
- 

 нравственном
 вос
питании, 

 профориентации и 
 социализации,

 сод
ействует 

 формированию 
 информационной 
 компетентности 
 обучающихся 

Бухгалтер Выполняет
 рабо
ту по 

Бухгалтер II категории:

 высшее 

профессиональное 
(экономическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу 

работы или

 среднее 

профессиональное 

(экономическое)

 образовани

е и 

стаж работы в

 должности 

бухгалтера не менее 3 лет. 

Бухгалтер:

соответствует 

 ведению
 бухга
лтерского 

 

 учѐта
 им
ущества, 

 

 обязательств и  
 хозяйственных 

операций 
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   ср

еднее 
профессиональное 

(экономическое) образование без 

предъявления требований к 

стажу 

работы или
 специальная 

подготовка по

 установленной 

программе и стаж работы по 

учѐту 
и контролю не менее 3 лет. 

 
   
   
   
   
   
   

Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, докторантуре, 
на курсах повышения квалификации; стажировки, участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации 

основной образовательной программы; дистанционное образование; участие в 

различных педагогических проектах; создание и публикация методических 
материалов и др. 

Аттестация педагогических работников - это комплексная оценка уровня их 

квалификации и педагогического профессионализма. Согласно закону № 273-ФЗ 

прохождение аттестации является прямой обязанностью педагогических работников. 

В соответствии с ч. 2 ст. 49 названного закона работники обязаны проходить 
аттестацию не реже одного раза каждые пять лет. 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности в обязательном порядке и по желанию 

педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Существует два уровня аттестации, на одном из которых педагогам предлагается 
подтвердить свое соответствие занимаемой должности, а на другом — подтвердить 

соответствие собственного уровня квалификации той или иной квалификационной 

категории. В настоящий момент российским педагогам присваивается две таких 

категории — первая и высшая. 

В школе созданы необходимые условия для проведения аттестации: ежегодно 
составляется перспективный план прохождения курсов повышения квалификации и 

аттестации педагогических работников, своевременно издаются распорядительные 

документы, определяются сроки прохождения аттестации для каждого аттестуемого, 

проводятся консультации, мероприятия по плану ВШК. Оформлен уголок по 

аттестации, в котором размещены все основные информационные материалы, 
необходимые аттестуемым педагогам во время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогических 

работников организации, а также график аттестации кадров на соответствие 

занимаемой должности и квалификационную категорию в соответствии с приказом 
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 «О порядке аттестации 

педагогических работников государственных и муниципальных образовательных 
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организаций» отражены в план-графике. 

При этом организовано сотрудничество по повышению квалификации с 
различными образовательными организациями, имеющими соответствующую 

лицензию (АлтГУ, АИРО, АлтГПУ и др.). 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 
стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников. 

Результативность деятельности оценивается по схеме: 

− критерии оценки, 

− содержание критерия, 

− показатели/индикаторы. 

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 
обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и 

результативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных, проектах, школьном 

самоуправлении, волонтерском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 
различных мониторинговых исследований. При оценке качества деятельности 

педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в том 

числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 

методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию 

и сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 
руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательного процесса и др. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС СОО: 

− обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

− освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 
программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

− Проводятся мероприятия: 

− семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС ООО. 

− тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 
профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС ООО; 

− заседания методического объединения классных руководителей и учителей- 

предметников по проблемам введения ФГОС ООО; 

− конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров 

образовательной организации по итогам разработки основной образовательной 
программы, ее отдельных разделов, проблемам введения ФГОС ООО; 
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− участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации; 

− участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 
условиях внедрения ФГОС ООО и новой системы оплаты труда; 

− участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских 

площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 
направлениям введения и реализации ФГОС ООО; 

− подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 
методического советов, решения педагогического совета, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

 Финансовые условия реализации основной образовательной 

программы 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного среднего общего образования; обеспечивают организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, возможность исполнения 587 

требований Стандарта; обеспечивают реализацию обязательной части основной 

образовательной программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений, включая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную 

деятельность; отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации 

основной образовательной программы, а также механизм их формирования. 

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению в соответствии с решением 

Администрации Павловского района (далее - АПР) о бюджете района на очередной 
финансовый год и плановый период Расчет объема субвенции по Учреждению в 

части ФОТ осуществляется комитетом по образованию и молодежной политики 

Администрации Павловского района (далее – Комитет) согласно п.15 постановления 

Администрации Алтайского края от 24.01.2014 №22 «Об утверждении методики 

расчета нормативов бюджетного финансирования реализации образовательных 
программ и субвенций из краевого бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного образования детей в 
общеобразовательных организациях Алтайского края» (далее – Постановление №22) 

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на 

основе нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 

подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 

требованиями Стандарта. Применение принципа нормативного подушевого 

финансирования на уровне образовательного учреждения заключается в определении 

стоимости стандартной (базовой) бюджетной образовательной услуги в 
образовательном учреждении не ниже уровня фактически сложившейся стоимости в 

предыдущем финансовом году. 

Финансовая политика школы обеспечивает необходимое качество реализации 

основной образовательной программы. 
Источниками финансового обеспечения являются; 
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1. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Алтайского края, расчѐтный 

подушевой норматив покрывает следующие расходы на год: 

o оплату труда работников образовательных учреждений с учѐтом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также страховые взносы во внебюджетные 

фонды; 
o расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса (приобретение учебно-наглядных пособий, технических средств обучения, 

расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части расходов, 

связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью); 
o иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса 

2. Субсидии, предоставляемые школе из бюджета Павловского района покрывает 

следующие расходы на год: 

o оплату коммунальных услуг 
o расходов на содержание здания 

3. Субсидии, предоставляемые Учреждению из бюджета Алтайского края и из 

бюджета Павловского района на иные цели 

4. Доходы Учреждения, полученные от осуществления приносящей доход 
деятельности 

o иные источники, не запрещенные федеральными законами 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема 

средств образовательного учреждения на текущий финансовый год, определенного 

o в соответствии с региональным расчетным подушевым нормативом, 
количеством обучающихся и соответствующими поправочными коэффициентами, и 

отражается в смете образовательного учреждения 

o в соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда 

работников образовательных учреждений фонд оплаты труда образовательного 

учреждения состоит из базовой части и стимулирующей части. 
o Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную 

плату: 

o административно - управленческому персоналу; 

o педагогическим работникам, непосредственно осуществляющих 

образовательный процесс; 
o учебно-вспомогательному персоналу; 

o обслуживающему персоналу. 

Значение объема фонда оплаты труда педагогического персонала соответствует 

нормативам: составляет не менее 70% от общего объема фонда оплаты труда; 

Базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, осуществляющего 

учебный процесс, состоит из общей части и специальной части; общая часть фонда 

оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда педагогического 

работника исходя из количества проведенных им учебных часов. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются 

школой самостоятельно в соответствии с региональными и муниципальными 
нормативными актами, Положением об оплате труда работников школы. В данное 

Положение внесены изменения в части критериев и показателей результативности и 

качества в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. В них включаются: 

o динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 
внеурочной деятельности; 
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o использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; 
o участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; 

o повышение уровня профессионального мастерства. 

Распределением стимулирующей части фонда оплаты труда занимается комиссия по 

распределению стимулирующих выплат работникам школы. 
Для обеспечения требований Стандарта на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы основного общего образования школы комиссия: 

 

o проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 
Стандарта по каждой позиции; 

o устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого 

оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям реализации 
ООП; 

o определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации ООП; 

o определяет объемы финансирования, обеспечивающие реализацию 

внеурочной деятельности обучающихся, включенной в основную образовательную 

программу образовательного учреждения. 

o Привлекает в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации в области образования, дополнительные финансовые средства за счет: 

o предоставления платных дополнительных образовательных услуг; 

o добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) 

юридических лиц 

 Материально - технические условия реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивает возможность достижения 

обучающимися установленных Стандартом требований к предметным, 

метапредметным и личностным результатам освоения основной образовательной 
программы. 

Материально-технические условия обеспечивают соблюдение требований: 

− санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму, размещению 
и архитектурным особенностям здания организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, его территории, отдельным помещениям, средствам 

обучения, учебному оборудованию; 

− санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 
мест личной гигиены; 

− социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской); 

− пожарной и электробезопасности; 

− требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников; 

− требований к организации безопасности эксплуатации спортивных 
сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 

общеобразовательных организациях; 
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− своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 
ремонта. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 
обеспечивает следующие ключевые возможности: 

− реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

ими самостоятельной познавательной деятельности; 

− проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, проведение 

наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного и цифрового 
лабораторного оборудования, электронных образовательных ресурсов); 

− художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, художественно - оформительские и издательские работы; 

− научно-техническое творчество, создание материальных и информационных 
объектов; 

− получение личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 
и экологической культуры; 

− базовое и углубленное изучение предметов; 

− проектирование и конструирование; 

− наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использование 
цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

− физическое развитие, систематические занятия физической культурой и 
спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях; 

− исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и цифровых 

технологий; 

− практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и улицах с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

− размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

− индивидуальную и групповую деятельность, планирование образовательной 

деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных этапах, выявление и 

фиксирование динамики промежуточных и итоговых результатов; 

− доступ к информационно- библиотечному центру, ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических 

текстографических и аудио-, видеоматериалов, результатов творческой, научно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

− проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, организацию 

досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организацию сценической работы, театрализованных представлений (обеспеченных 
озвучиванием, освещением и мультимедийным сопровождением); 

− работу школьных медиа (выпуск школьных печатных изданий, работа сайта 

образовательной организации, представление школы в социальных сетях и пр.); 

− организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и 

отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

Для ведения образовательной деятельности, в школе оборудованы: 
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− 3 кабинета русского языка и литературы, 

− 3 кабинета математики, 

− 2 кабинета английского языка, 

− 1 кабинет немецкого языка 

− 2 кабинета истории и обществознания, права, 

− 1 кабинет географии, 

− 1 компьютерный класс, 

− 1 кабинет физики (с лаборантской), 

− 1 кабинет химии (с лаборантской), 

− 1 кабинет биологии (с лаборантской), 

− актовый зал, 

− 1 спортивный зал, 

− кабинет социального педагога, 

− 1 кабинет психолога; 

− 1 БИЦ 

Административные и служебные помещения: 

− кабинет директора, 

− кабинет заместителей директора по УВР, 

− кабинет директора по ВР, 

− кабинет для секретаря, 

− кабинет бухгалтерии, 

− столовая, 

− учительская, 

− гардероб, 

− служебные помещения для технического персонала. 

Оценка материально-технических условий реализации образовательной 

программы: 
№ Требования ФГОС СОО Имеются 

1. Учебные кабинеты с автоматизированными 
рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников 

18 кабинетов 

2. Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной деятельностью, 
моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством; 

«Точка Роста», кабинеты 

химии, физики, биологии, 
оснащенные 

необходимым 

оборудованием;   
 

3. Лингафонные кабинеты, обеспечивающие 
изучение иностранных языков 

используются наушники 

4. Информационно-библиотечные центры с 

рабочими зонами, оборудованными читальными 

залами и книгохранилищами, обеспечивающими 
сохранность книжного фонда, медиатекой; 

Имеется БИЦ, отдельное 

помещение    под 

хранилище, читальный 
зал, медиатеку. БИЦ 

оборудован 

компьютерной  техникой, 
телевизионной панелью 
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5. Актовые и хореографические залы, спортивные 

сооружения (комплексы, залы, бассейны, 
стадионы, спортивные площадки, тиры, 

Актовый зал для 

мероприятий, спортивный 
зал. На территории 
оборудован стадион, 

спортивные площадки. 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 
хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфами для хранения химических реактивов. Химические реактивы 

систематизированы по группам. Имеются первичные средства пожаротушения, 

химической защиты, аптечка для оказания первой медицинской помощи. 

Лабораторное оборудование соответствует требованиям, предъявляемым к 

оснащению кабинета химии. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

Кабинет физики имеет лаборантскую, оборудование для лабораторных и 
практических работ систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Оснащение 

кабинета оборудованием соответствует требованиям образовательного стандарта и 

технике безопасности. Имеется журнал инструктажа обучающихся. 

Кабинет биологии имеет лаборантскую. В учебном кабинете биологии для 

обучающихся организованы рабочие места, которые соответствуют нормам по охране 

труда, правилам техники безопасности и производственной санитарии, а также 
возрастным особенностям обучающихся. В кабинете имеются средства пожарной 

безопасности. Оборудование для лабораторных и практических работ 

систематизировано и хранится в отдельных шкафах. Имеется журнал инструктажа 

обучающихся. 

В школе имеется спортивный зал с раздевалками, необходимым спортивным 
оборудованием и инвентарем. В спортивном зале имеются средства пожарной 

безопасности, а также средства оказания первой медицинской помощи, инструкции 

по охранен труда и безопасности жизнедеятельности, имеется журнал инструктажа 

обучающихся. Зал соответствует современным требованиям учебного процесса. 

Помещение используется в соответствии с расписанием урочной и внеурочной 

деятельности. Для выполнения программ по физической культуре используется 

оборудованные баскетбольная и волейбольная площадки на территории школы. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных 

областей и внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным 
оснащением, хозяйственным инвентарем. 

В школе функционирует БИЦ. Читальный зал на 20 посадочных мест совмещен 

с абонентом и имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. 

Отдельно организовано книгохранилище для учебной литературы. 

В БИЦ обеспечен доступ обучающихся и педагогов к учебной, 

энциклопедической и художественной литературе, периодическим изданиям на 
печатных носителях. БИЦ подключены к локальной сети с выходом в Интернет. 

Имеются компьютеры, ноутбуки, принтер, ксерокс, МФУ. 

Питание обучающихся, а также педагогических и иных работников учреждения 

организовано в столовой. В учреждении имеются обеденный зал, пищеблок, 

оборудованный в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов 
СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Столовая оснащена посудомоечной машиной, электроплитами, холодильными 

шкафами, пекарным шкафом, прилавком-витриной холодным, прилавком 

низкотемпературным, машиной тестомесительной. Завтраки и обеды готовят в 

столовой. 
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Обеспечение техническими средствами 

 

№

 

п/
п 

 

Оборудование 

Оборудование 
в учебных 
кабинетах 

Оборудование 
общего 
пользования 

 

Администраци

я 

1. Компьютер 22 2 5 
2. Ноутбук 30 2 10 

3. Проектор 
мультимедийный 

22 1  

4. Интерактивные доски 2   
5. МФУ 20 2 6 
6. Принтер 2 1  
7. Система 

интерактивного 
голосования 

1   

8. Сервер   1 
9. Видеокамеры  2  
10. Фотокамеры  1  
11. Документ-камера 2   
13. Цифровая лаборатория 10   
14. Конструктор Перворобот с 

ПО 
10   

Обеспечение предметных кабинетов школы 

 

Предметы: «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- интерактивная доска 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

- русских писателей 19 века; 

-русских писателей 20 века; 

-зарубежных писателей; 

-поэты 19 и 20 веков. 

- таблицы: 

-«Основные литературные направления» 

-«Отличительные черты романтизма, сентиментализма, 

реализма» 

-«не с разными частями речи» 

-«не и ни с разными частями речи» 

«дефис в наречиях» 

«н и нн в словах разных частей речи» 

«морфологический разбор частей речи» 

- словари : 
Лопатин «Толковый словарь современного русского 
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 языка», Словарь учебно-орфографический русского 

языка, Словарь-тезаурус современной русской 

идиоматики, Морфемно-орфографический словарь 

русского языка, Большая энциклопедия знаков и 

символов, Орфографический словарь Соловьев Н.В., 

«Словарь лингвистической терминологии» Розенталь 

Р.А., «Словарь русского языка. Орфография» Лопатин, 

Введение в литературоведение. Хрестоматия, 

«Правила русской орфографии и пунктуации», 

«Языкознание», Ожегов «Словарь русского языка», 

Фасмер «Этимологический словарь» в 3-х томах, 

«Лингвистика для всех», Москвин «Выразительные 

средства современной русской речи», «Справочник по 

русскому языку» , «Правила русской орфографии и 

пунктуации», «Словообразовательный словарь», 

Шагалова «Словарь новейших иностранных слов к XX- 

нач.XXI в.в.», Снетова «Словарь трудностей русского 

языка», Михайлова «Словарь антонимов русского 

языка», Ефремова «Словарь грамматических 

трудностей русского языка», Ломов «Словарь- 

справочник по синтаксису русского языка», «Словарь 

синонимов и антонимов русского языка», Шушков 

«Толково-понятийный словарь», Балакай «Словарь 

русского речевого этикета», Федоров 

«Фразеологический словарь», Крысин «Толковый 

словарь иноязычных слов», Катлинская «Толковый 

словарь новых слов», Реформатский «Введение в 

языковедение», Лопатин «Слитно, раздельно или через 

дефис», Поляков «Обществознание», Соколов «Гоголь. 

Энциклопедия», «Булгаков. Энциклопедия», Насадкин 

«Достоевский. Энциклопедия», Левкиевская «Мифы 

русского народа», «Русская культура», «Мифы народов 

мира», Азимов «Путеводитель по Шекспиру», 

Успенский «Слово о словах», Ремизов «Огонь вещей», 

«Мир вокруг нас» в 3-х томах, «Мировая литература». 

- CD, DVD 

Предмет «Иностранный язык (английский)» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- магнитофон 

- лингафонный кабинет 

- интерактивная доска 
-проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 

Географические карты Великобритании, США, 

Австралии и Новой Зеландии, Канады, карта мира, 

карта России 

- таблицы: 
Алфавит, Местоимения, Видо-временные формы 

глаголов, Времена английского языка, Таблица 
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 образования степеней сравнительной степени 

прилагательных и наречий, Таблица образования 

множественного числа существительных, Таблица 

предлогов, Флаги стран изучаемого языка (США, 

Великобритании),   Плакаты    «Части    тела»,    «Еда», 

«Страны Великобритании», «Королевская семья», 

«Достопримечательности Лондона». 

- словари: 

Англо-русский словарь, Русско-английский словарь, 

Толковый словарь английского языка 

- CD, DVD 
Аудиозаписи для изучения иностранного языка 

Предметы: «История», «Обществознание», «Право» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- наушники 

- проектор 
- ноутбук 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 

«Борьба против иноземных захватчиков», «Борьба 

русского народа 13 век», «важнейшие географические 

открытия и колониальные захваты», «Великая 

отечественная война 1941-1945гг.», «Византийская 

империя и славяне в VI-XI вв.», «война за 

независимость и образование США (1775-1783)», 

«Древняя Греция ( до середины V в до н.э.)», 

«Древняя Италия (до середины III в. до н.э.)», «Европа 

в 50-60-х годах XIX в.», Европа после первой мировой 

войны, Европа с 1815 по 1849 гг., Египет и Передняя 

Азия в древности, Завоевания А.Македонского, 

Завоевания Александра Македонского в IV до н.э., 

Зап.Европы в 11-13 веке Крестовые походы, Западная 

Европа в 1924-1939 гг., Западная Европа в XI-начале 

XIII. (Крестовые походы), Индия и Китай средние 

века, Крестово-Микенская Греция, Мир в начале 

ХХв., Начало второй мировой войны, Образование 

независимых государств в Латинской Америке, 

Отечественная война 1812 года, Первая Мировая 

война 1914-1918 гг., Революция 1905-1907 гг. в 

России, Римская империя в IV-V вв. Падение 

Западной Римской империи, Российская империя 18 

век, Российская империя в XVIII в., Российская 

империя во второй половине XVIII в., Российская 

империя с начала XIXв. по 1861 г., Российское 

государство в XVI в., Российское государство в XVII 

веке, Россия в XIX- начале XX в., Россия в 1907-1914 

гг., Россия с конца XVII до 60 г. XVIII в., Рост 

Римского государства в IIIв.-IIв. до н.э., Смутное 
время в Росси в начале 17 в., СНГ, Столетняя война, 
США в конце XIX- начале XX вв., Территориально- 
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 политический раздел мира 1871-1914 гг., Франция в 

период Буржуазной революции 1789-1794 гг. Европа с 

1794 по 1799. 
- таблицы: 
Этапы объединения   русских земель, Классицизм, 
Оформление крепостного права в России. 

- CD, DVD: 

"Всемирная история в датах. Древний мир и средние 

века", 

"Династия Романовых", "История мировых 

цивилизаций. Часть I и II , "История России", 

"Московский Кремль", "Словарь достопамятных людей 

русской земли", "Цивилизации Древнего Востока", 

"Государственная символика России. История и 

современность", "Великая Отечественная война 1941- 

1945", "Загадка великой пирамиды. Тайны Египетских 

пирамид", "История России XIX в.Эпоха Александра I. 

Счастливая жизнь Бетанкура», "История России. XX 

век. СССР в 30-е г. Богатыри Родины", «Россия на 

рубеже веков», «Живопись. Архитектура. Музыка», 

«Публицистика. Спорт. Мода», «Февральская 

революция 1917 года», «Октябрьское восстание», 

«Русско-Японская война», «Образование политических 

партий», «Первая русская революция», «Столыпинские 

реформы», «Первая мировая война», «Россия в Первой 

мировой войне», «Образование. Наука. Техника», 

«Философия. Литература. Театр», «Битва на поле 

Куликовом», «Бородино и его герои», «Две революции. 

1917 год», «Древний Египет», «Древний Рим», 

«Древняя Русь. Рюрик и Олег Вещий», «История 

Второй Мировой войны», «История Государства 

Российского», «История морских сражений», «История 

России. ХХ век. Советско-финская война 39-40гг. 

Линия Маннергей», «История России. ХХ век. СССР в 

30-е гг. Подготовка к войне", «История России ХХ в. 

ВОВ 1941-1945 гг. Парад Победы", «История, 20 век, 

20-30 гг.», «Москва. Страницы истории 12-19 вв.», 

«Москва. Страницы истории. 20 век», «Новейшая 

история. "Политбюро", «Похищение будущего», 

«Ратные подвиги Александра Невского», «Судьбы 

художественных шедевров, похищение из Европы 

фашистами в 30-40 гг.», « Уроки истории», "История 

Древнего мира"; "История России с др. времен до 16в". 

Предмет «География» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- проектор 
- экран 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 

Австралия и Новая Зеландия. Соц.-экон. карта, 

Австралия и Океания. Физическая карта, 
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 Агроклиматическая карта России, Агропромышленный 

комплекс России, Антарктида. Комплексная карта, 

Арктика. Физическая карта, Африка Соц.- 

экономическая Карта, Африка Физическая карта, 

Великие географические открытия, Водные ресурсы 

России, Восточная Сибирь и Дальний Восток Соц.- 

экон. карта, Восточная Сибирь физическая карта, 

Геологическая карта России, Дальний Восток 

физическая карта, Евразия Соц.-экономическая карта, 

Евразия физическая карта, Европа физическая карта, 

Европейский Север и Сев-Зап.России.Соц-эк.карта, 

Европейский Юг России.Соц.экон.карта, Европейский 

Юг России.Физическая карта, Западная Сибирь.Соц.- 

эконом. карта, Западная Сибирь физическая карта, 

Зарубежная Европа. Соц.-эконом. Карта, Земельные 

ресурсы России, Зоогеографическая карта мира, Карта 

Звездного неба, Карта растительности России, карта 

Центральной России, карта Южной России, 

Климатическая карта мира, Климатическая карта 

России, Климатические пояса и области мира, Лесной 

комплекс России, Машиностроение и 

металлообрабатывающая промышленность России, 

Мировой океан, Народы мира, Народы России, 

Плотность населения России, Поволжье. Социально- 

экономическая карта, Поволжье. Физическая карта, 

Полезные ископаемые мира, Политическая карта мира, 

Почвенная карта мира, Почвенная карта России, 

Природные зоны мира, Природные зоны России, 

Религии народов России, Россия. Социально- 

экономическая карта, Россия Социально-экономическая 

карта, Северная Америка. Физическая карта, Строение 

земной коры. Полезные ископаемые, Тектоника и 

минеральные ресурсы России, Топливная 

промышленность России, Урал. Социально- 

экономическая карта, Урал. Физическая карта, 

Урбанизация и плотность населения мира, Химическая 

и нефтехимическая промышленность, Центральная 

Россия. Физическая карта, Черная и цветная 

металлургия России, Экологические проблемы России, 

Электроэнергетика России, Южная Америка. 

Социально-экономическая карта, Южная Америка 

Физическая карта 
- портреты: 

Комплект портретов географов и путешественников 

- таблицы: 

Таблицы по курсу географии 

- CD, DVD 

Комплект интерактивных карт по географии, комплект 

мультимедийных средств обучения по географии, 

комплект видеофильмов по географии 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Гербарий растений природных зон России 
- Коллекция минералов и горных пород , Строение 
земной коры. Полезные ископаемые 
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 - Глобус Земли физический 
- школьная метеостанция 

Лабораторное оборудование - компас 

-линейка визирная 
- рулетка 

Предмет «Математика» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 

- интерактивная доска 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- приборы и оборудование: 

измерительная линейка, метр демонстрационный, 

транспортир, угольник (30°, 60°), циркуль, доска 

магнитная с координатной сеткой, набор деревянных 

геометрических тел, модель числовой прямой, 

комплект демонстрационных учебных таблиц, 

комплект наглядных пособий для постоянного 

использования. 

-электронные средства обучения. 

Предмет «Информатика» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска интерактивная 

- МФУ 
- Телевизор плазменный Samsung PS 42E7SR 

Средства обучения - Компьютеры (рабочее место ученика) 

Предмет «Физика» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- таблицы: 

Международная система единиц СИ, Шкала 

электромагнитных волн, Приставки для образования 

десятичных кратных и дольных единиц, 

фундаментальные физические постоянные. 

- CD, DVD 
Комплект электронных пособий по курсу физики. 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Генератор звуковой частоты, грузы наборные, 

источник высокого напряжения (30 кВ), источник 

регулируемого переменного постоянного напряжения 

0...24В/10А и стабилизированного 0..12В/2А, 

Комплект     электроснабжения     кабинета     физики 

(КЭФ)-1 Комплект соединительных проводов, 

машина       электрофорная,       насос       вакуумный, 
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 осциллограф  электронный, трансформатор 

универсальный, усилитель низкой частоты, 

амперметр лабораторный, барометр-анероид, 

вольтметр, динамометр с принадлежностями, 

манометр жидкостный, термометр электронный, 

набор демонстрационный "Тепловые явления", Набор 

демонстрационный "Ванна волновая", ведерко 

Архимеда, камертоны на резонансных ящиках, 

набор по электростатике, набор тел равной массы и 

равного объема, набор шариков, прибор для 

демонстрации давления в жидкости, сосуды 

сообщающиеся, стакан отливной, трубка Ньютона, 

рычаг демонстрационный, модель ДВС, прибор для 

изучения газовых законов, цилиндры свинцовые, шар 

для взвешивания воздуха,батарея конденсаторов, 

графопректор, звонок электрический, индикатор 

магнитной индукции, комплект приборов по 

электромагнитным волнам, реостат, набор 

полупроводниковых приборов, набор для 

демонстрации электрических полей, палочки из 

стекла и эбонита, прибор для демонстрации правила 

Ленца, Сетка электростатическая, стрелки 

магнитные, Термопара, набор "Электричество-1", 

набор "Электричество-3", электрометры с 

принадлежностями, комплект по геометрической 

оптике, набор спектральных трубок с источником 
питания и дифракционной решеткой. 

Лабораторное оборудование -штатив универсальный физический, 

- набор лабораторный "Механика"-15, Набор 

лабораторный "Электричество"-15, Амперметр 

лабораторный-15, Вольтметр лабораторный с пределом 

измерения 6 В-15, Весы учебные лабораторные-14; 

Динамометр лабораторный 5Н-11, Миллиамперметр 

лабораторный-15, Набор лабораторный "Оптика"-15, 

Набор по молекулярной физике и термодинамике-15, 

Магнит полосовой-11. 

Предмет «Химия» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

Портреты ученых-химиков 

- таблицы: 

Комплект таблиц по неорганической химии, Комплект 

таблиц по органической химии, Комплект таблиц по 

технике безопасности в кабинете химии, Комплект 

таблиц по химическим производствам, Комплект 

таблиц "Химия в таблицах и формулах", Комплект 

инструктивных таблиц по химии, Комплект справочных 

таблиц по химии, Шкала твердости. 
- CD, DVD 



350  

 Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия. 

Инструктивные таблицы», Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Основы химических знаний. 

Правила проведения лабораторных работ», 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц «Химия 

8-9», Интерактивное пособие с комплектом таблиц 

«Химия 10-11», Интерактивное пособие с комплектом 

таблиц «Начала химии», Интерактивное пособие с 

комплектом таблиц «Строение вещества», Электронное 

наглядное пособие «Химические реакции», 

Электронное наглядное пособие «Химические 

реакции» (Тесты)». 

- коллекции: 

Алюминий, волокна, каменный уголь, металлы, 

минералы и горные породы, нефть, пластмассы, стекло, 

топливо, чугун и сталь. 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Аппарат для дистилляции; Весы технические с 

разновесами, Столик подъемный, Штатив 

лабораторный металлический, Аппарат для 

проведения химических реакций, Набор для опытов по 

химии с электрическим током, Озонатор, Прибор 

демонстрационный для получения галоидоалканов и 

сложных эфиров, Прибор демонстрационный для 

получения растворимых веществ в твердом виде, 

Прибор для демонстрации зависимости скорости 

химических реакций от условий, Прибор для 

окисления спирта над медным катализатором, Прибор 

для электролиза раствора солей, Установка для 

перегонки веществ, Эвдиометр, Термометр 

электронный ТЭН-5, Комплект нагревательных 

приборов, Комплект электроснабжения для кабинета 

химии, Высоковольтный источник регулируемого 

напряжения, Прибор для получения газов, Комплект 

моделей кристаллических решеток, Набор моделей 

атомов для составления моделей молекул, Набор № 1 

ОС Кислоты», Набор № 2 ОС «Кислоты», Набор № 3 

ОС «Гидроксиды»,Набор № 4 ОС «Оксиды 

металлов»,Набор № 5 ОС «Металлы», Набор №6 ОС 

«Щелочные и щелочноземельные металлы», Набор № 

8 ОС «Галогены»,Набор № 9 ОС «Галогениды», Набор 

№ 10 ОС «Сульфаты. Сульфиты. Сульфиды», Набор № 

11 ОС «Карбонаты», Набор № 12 ОС «Фосфаты. 

Силикаты», Набор № 13 ОС «Ацетаты. Роданиды», 

Набор № 14 ОС «Соединения марганца», Набор № 15 

ОС «Соединения хрома», Набор № 16 ОС «Нитраты», 

Набор № 17 ОС «Индикаторы», Набор № 18 ОС 

«Минеральные удобрения», Набор № 19 ОС 

«Углеводороды», Набор № 20 ОС 

«Кислородсодержащие органические вещества»,Набор 

№ 21 ОС «Кислоты органические», Набор №22 ОС 

«Углеводороды. Амины», Набор № 23 ОС «Образцы 

органических веществ», Набор № 24 ОС «Материалы», 
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 Набор посуды и лабораторных принадлежностей для 

проведения демонстрационных опытов. 

Лабораторное оборудование - Набор приборов, посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента 
 

Зажим винтовой 

Зажим пружинный 

Ложечка для сжигания вещества 

Щипцы тигельные 

Чашка кристаллизационная (180 мм) 

Штатив для пробирок (20 гнезд,h=75 мм) 

Бюретка 25 мл с краном 

Бюретка 25 мл без крана 

Чашка Петри 60 -2 шт 

Воронка делительная (на 125 мл) 

Пипетка 10 мл градуированная на полный слив 

Палочка стеклянная d=3-5 мм, l=180-200 мм 

Воронка лабораторная d=25 

Пробирка П-1-14--150 

Пробирка П 1-16-150 

Пробирка П-2-21-200 

Колба коническая 100 мл 

Колба коническая 250 мл 

Колба коническая 500 мл 

Колба плоскодонная 100 мл 

Колба плоскодонная 250 мл 

Колба плоскодонная 500 мл 

Колба круглодонная 100 мл 

Колба круглодонная 250 мл 

Колба мерная 500 мл 

Цилиндр мерный 250 мл 

Цилиндр мерный 500 мл 



352  

 Цилиндр мерный 100 мл 

Стакан мерный 250 мл 

- реактивы: 

Набор № 1С. Кислоты 

Набор №3 ВС. Щелочи 

Набор №5С. Органические вещества 

Набор № 6С. Органические вещества 

Набор № 7С. Минеральные удобрения 

Набор № 8С. Иониты 

Набор № 9ВС. Образцы неорганических веществ 

Набор № 11С. Соли для демонстрации опытов 

Набор № 12 ВС. Неорганические вещества для 

демонстрации опытов 

Набор № 13 ВС. Галогениды 

Набор № 14 ВС. Сульфаты, сульфиты. 

Набор № 16 ВС. Металлы, оксиды 

Набор № 17 ВС. Нитраты (с серебром) 

Набор № 18 ВС. Соединения марганца 

Набор № 20 ВС. Кислоты 

Набор № 22 ВС. Индикаторы 

Предмет «Биология» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 

- интерактивная доска 

- проектор 
- МФУ 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- портреты: 

Портреты ученых-биологов 

- таблицы: 

«Генетический код», «Действие факторов среды на 

живые организмы», « Главные направления эволюции», 

«Строение и функции липидов», «Метаболизм», 

«Вирусы», «Многообразие живых организмов», 

«Координация и регуляция», «Обмен веществ и 

энергии», «Среда обитания», «Синтез белка», «Типы 

питания», «Строение экосистемы», «Биотические 

взаимодействия», «Строение ДНК», «Грибы», 
«Строение и уровни организации белка», 
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 «Фотосинтез», «Типы размножения организмов», 

«Цепи питания», «Сукцессия-саморазвитие природного 

сообщества», комплект таблиц «Эволюция движения 

позвоночных животных», «Биология. Строение и 

жизнедеятельность организма человека», «Биология. 

Строение и жизнедеятельность организма растения», 

«Биология. Систематика и жизненные циклы 

растений», «Биология. Строение высших и низших 

растений», «Биология. Беспозвоночные животные», 

«Биология. Позвоночные животные», «Биология. 

Закономерности и наследования, взаимодействие 

генов», «Общая биология. Эволюция систем органов», 

«Биология. Неклеточные формы жизни. Бактерии», 

«Общая биология. Растительные сообщества», «Общая 

биология. Клетки», «Вещества растений. Клеточное 

строение», «Растение – живой организм», «Строение 

земной коры и полезные ископаемые мира/Развитие 

растительного и живого мира», «Химия клетки» 

- карточки: 

Генетика человека, Круговорот биогенных элементов, 

Размножение растений и животных, Строение клеток 

растений и животных, циклы развития паразитических 

червей, эволюция растений и животных, среда 

обитания живых организмов и насекомых. 

- CD, DVD 

Электронное пособие к биологической 

микролаборатории, мультимедийное пособие 
«Биология. 5-9 кл.» 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- Комплект гербариев разных групп растений 

- цифровой микроскоп 

- набор моделей палеонтологических находок 

«Происхождение человека» 

- комплект скелетов человека и позвоночных 

животных» 

- набор моделей цветков различных семейств 

- набор моделей «Органы человека и животных» 

- Торс человека (разборная модель) 

- набор микропрепаратов по анатомии и физиологии 

человека 

- набор микропрепаратов по ботанике 

- набор микропрепаратов по зоологии 
- набор микропрепаратов по общей биологии 

Лабораторное оборудование - Биологическая лаборатория – 10 шт. 

Предмет «Астрономия» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- МФУ 

- колонки 
- проектор 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- карты: 

Карта Луны, карта Венеры, карта Марса. 
- таблицы: 
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 Вселенная, Солнце, Строение Солнца, Планеты земной 

группы, Луна, Планеты-гиганты, Малые тела 

Солнечной системы, Звезды, Наша Галактика, Другие 

галактики, справочник любителя астрономии, 

школьный астрономический календарь. 

Демонстрационное оборудование 

и приборы 

- звездный глобус 

- подвижная карта звездного неба. 

Предмет «Физическая культура» 

ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- колонки 
- принтер 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- спортивные снаряды и оснащение: 

Бревно гимнастическое, Брусья гимнастические, 
ворота футбольные, гантели, граната, канат 
спортивный, козел гимнастический, щит 
баскетбольный, конь гимнастический, мат 
гимнастический, мостик гимнастический, мяч 
баскетбольный, мяч волейбольный, мяч для метания, 
мяч для настольного тенниса, мяч футбольный, 
палатка, палка гимнастическая, бадминтон, Сетка 
баскетбольная, сетка волейбольная, скакалка, 
скамейка гимнастическая, фишка, часы шахматные 
настольные, шахматы, комплект лыж пластиковых, 
обруч пластмассовый, стенка шведская. 

Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» 
ТСО - компьютер 

- лицензионное обеспечение 

- проектор 

- колонки 

- доска интерактивная 
-принтер 

Демонстрационные учебно- 

наглядные пособия, электронные 

средства обучения 

- Тренажер для приемов сердечно-легочной и мозговой 

реанимации 

- Электронный лазерный тир 

- ММГ АК-74 (макет автомата) 

- Макет автомата Калашникова АК-74М 

- Винтовка пневматическая 

- Дозиметр, Комплект костюмов химзащиты 

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГД5-2 

- Макет учебно-тренировочной гранаты РГО 

- Макет учебно-тренировочной гранаты Ф1 

- Набор муляжей ранений и поражений 

- Носилки 

- Противогаз 

- Сумка санинструктора 

- аптечка 

- костюм Л-1-2 
- ОЗК - общевойсковой защитный комплект (плащ, 
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 бахилы, перчатки) 

- респиратор. 

- плакаты: 

Военная форма одежды (современная форма одежды 

ВС РФ), Вооруженные Силы - защитники Отечества 

(состав, структура др.), Дни воинской славы России, 

Защита населения в ЧС мирного и военного времени, 

Меры по противодействию терроризму, Огневая 

подготовка (теория, устройство АК-74 и РПК-74 др.), 

Ордена и медали России (современные награды), 

Оружие России (стрелковое оружие, гранатометы, 

огнеметы), Первая медицинская помощь, Погоны и 

знаки различия военнослужащих России, Символы 

России и ВС (герб, флаг, гимн, знамя ВС др.), Служу 

России (конституционный долг, присяга, уставы, 

обязанности и др.), Средства индивидуальной защиты 

органов дыхания, Уголок по ГО и ЧС объекта 
(содержание проводимых мероприятий). 

 Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы 

Созданные в  МБОУ «Первомайская СОШ» психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы при получении среднего общего 

образования в соответствии с требованиями ФГОС ООО обеспечивают: 

− преемственность содержания и форм организации образовательного процесса 
по отношению к уровню основного общего образования с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей 

перехода из подросткового возраста в юношеский; 

− вариативность направлений и форм психолого-педагогического 

сопровождения участников образовательного процесса (на уровне среднего общего 

образования используются такие формы, как учебное групповое сотрудничество, 

проектно-исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, 

практики, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы); 

− формирование и развитие психолого-педагогической компетентности всех 

участников образовательного процесса (обучающихся, педагогов, родителей 

(законных представителей обучающихся). 

Деятельность психолога-психолога  МБОУ «Первомайская СОШ» направлена на 
обеспечение гармонического развития и сохранения здоровья обучающихся в 

условиях инновационного обучения. Осуществляется в соответствии с положениями 

Устава МБОУ «Первомайская СОШ» и основывается на соблюдении международных 

и российских актов и законов об обеспечении защиты и развития детей. 
Психолог школы осуществляет свою деятельность в тесном сотрудничестве с 

педагогическим коллективом и родителями (законными представителями 

обучающихся). Необходимым условием работы службы является 

взаимодополняемость позиций психолога, социального педагога, логопеда и 

педагогов во взаимодействии с ребенком. 
Цели деятельности педагога-психолога «МБОУ «Первомайская СОШ»: 

− содействие психологическому здоровью, развитию образовательных 
интересов и раскрытию индивидуальности социализирующейся личности, коррекция 
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затруднений в ее развитии, создание социально-психологических условий для 

успешного обучения и психического развития обучающегося в ситуации школьного 

взаимодействия; 

− содействие администрации и педагогическому коллективу в создании 

социальной ситуации развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и 

обеспечивающей психологические условия для охраны здоровья и развития личности 

обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 
других участников образовательного процесса. 

Задачи деятельности: 

− определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

− реализация в работе с обучающимися резервов возраста, формирование 

способности к самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе 

жизни; 

− учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на 
основе психологического и медицинского мониторинга; 

− создание благоприятного для развития обучающихся психологического 

климата и образовательного пространства; 

− профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его 

интеллектуальном и личностном развитии; 

− оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и 
их родителям (законным представителям); 

− психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в 

школе, изучение процесса адаптации обучающихся (при переходе из средней школы в 

старшее звено, к новому классному коллективу, к вновь сформированным 
профильным классам); 

− проведение психолого-педагогической экспертизы учебно-воспитательного 

процесса, проектирование развивающей среды школы. Деятельность педагога- 

психолога школы осуществляется в двух направлениях: актуальное и перспективное. 

Актуальное направление ориентировано на решение повседневных проблем, 

связанных с трудностями в физическом развитии детей, в обучении и воспитании 

школьников, отклонениями в их поведении, общении, формировании личности. 

Перспективное направление нацелено на развитие, становление 
индивидуальности каждого обучающегося, формирование его психологической 

готовности к созидательной жизни в обществе. 

Приоритетными направлениями работы психологической службы школы в 

рамках реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

− сохранение и укрепление психологического здоровья; 

− мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

− выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», «инвалид»; 

− психологическое сопровождение процесса адаптации десятиклассников при 
переходе из средней школы в старшее звено; 

− психологическое сопровождение учащихся 10-х, 11-х классов в условиях 
профильного обучения; 
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− психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ЕГЭ (оказание 

помощи старшеклассникам по снижению тревожности в период подготовки к 

экзаменам); 

− психологическое сопровождение личностного и профессионального 

становления учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора 

профессии); 

− выявление и поддержка обучающихся, проявивших выдающиеся способности, 
психологическое сопровождение одаренных учащихся; 

− сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам 
социального поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

− формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

− формирование установок толерантного сознания учащихся; 

− формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

− поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления; 

− психологическое обеспечение формирования культуры школы. 

Организация психолого-педагогического сопровождения участников 
образовательного процесса в рамках реализации среднего общего образования 

охватывает следующие уровни: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на 

уровне образовательной организации. 
Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

− просвещение и профилактика; 

− диагностика (индивидуальная, групповая); 

− консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики); 

− коррекционно-развивающая работа (индивидуальная и групповая). 
1. Психологическое просвещение. 

Просвещение направлено на своевременное и адресное распространение 

информации, позволяющей предупредить появление типичных трудностей в 

развитии, в освоении учебной деятельности, и общении детей и т. п. 

По плану работы школы подготавливаются выступления для родителей в рамках 

деятельности школы ответственного родительства по вопросам адаптации, обучения, 

воспитания, взаимоотношений обучающихся, возрастных особенностей учащихся, 
профилактики школьной дезадаптации, особенностей профилактики нарушений 

поведения, укрепления и сохранения психологического здоровья, формирования 

жизнестойкости, стрессоустойчивости, развития эмоционально- волевой сферы, 

обеспечения безопасности в сети интернет, личностного и профессионального 

самоопределения и др. 
Проводятся занятия по профессиональному самоопределению, просветительские 

классные часы по тематике, касающейся вопросов стрессоустойчивости, 

жизнестойкости, развития памяти, коммуникативных навыков, сохранения своего 

психологического здоровья. 

Составляются буклеты, памятки по развитию психологической готовности 
обучающихся к выпускным экзаменам с целью профилактики экзаменационного 

стресса, интернет-зависимости, обеспечению безопасности в сети и другой 

актуальной тематики. 

В течение учебного года функционирует страничка психологической службы на 

сайте школы с целью повышения психологической культуры и компетентности 
учащихся и их родителей (законных представителей), педагогов. 
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Проводятся индивидуальные беседы с педагогами и классными руководителями, 

родителями (законными представителями) с целью повышения психологического 

благополучия учителя, развития его личности, умения выбрать оптимальный образ 

жизни и способы профессионального поведения. 
2. Психологическая профилактика. 

Мы рассматриваем психопрофилактику как системообразующий вид 

деятельности психолога, направленный на предупреждение возможного 

неблагополучия в развитии обучающихся, создание психологических условий, 

максимально благоприятных для развития, на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья детей. В центре внимания психолога находятся все дети, 
независимо от состояния их психологического здоровья, а также другие субъекты 

образовательной среды. 

В начале учебного года осуществляется входная диагностика учащихся с 

особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих 
трудности в усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) с 

целью предупреждения, своевременного выявления и дальнейшей своевременной 

коррекции имеющихся трудностей. 

В начале и в течение учебного года по запросам родителей (законных 

представителей учащихся), педагогов, администрации школы проводятся 
исследования особенностей развития интеллектуальной, личностной, мотивационной, 

эмоционально-волевой сфер школьников с особыми образовательными 

потребностями, их интересов и склонностей, на основе которых даются рекомендации 

по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития. 
В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации 

проводится исследование процесса адаптации обучающихся всех 10-х классов. 

В октябре-ноябре проводится исследование уровня адаптации учащихся вновь 

сформированных профильных 10-х классов к различным технологиям, методикам, 

применяемым в учебном процессе. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 
десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 

учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам педагогов, администрации и родителей (законных представителей 

учащихся) в течение года проходят индивидуальное обследование обучающиеся 10-х, 

11-х классов с целью выявления их личностных особенностей, профессиональных 
склонностей, способностей, интересов и дальнейшего личностного и 

профессионального самоопределения. 

3. Психологическая диагностика. 

Диагностическая работа в школе направлена на обеспечение информацией об 

особенностях развития ребенка в условиях определенной образовательной среды. На 

основе такой работы формулируются гипотезы о причинах возможных и явных 
психологических проблем, выбираются способы и конкретное содержание 

коррекционно-развивающей работы. Выбор методов и форм психодиагностики 

определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы 

учащихся или отдельного ученика. 

В начале учебного года также осуществляется входная диагностика учащихся с 
особыми образовательными потребностями (детей с ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, одаренных учащихся, учащихся, испытывающих 

трудности в усвоении образовательных программ, социализации и адаптации и пр.) в 
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рамках деятельности ППМС-службы и психолого- педагогического консилиума 

школы. 

В сентябре-ноябре с целью предупреждения возникновения дезадаптации и 

обеспечения успешного протекания процесса адаптации проводится изучение степени 
и особенностей приспособления десятиклассников и впервые зачисленных в школу 

учащихся к новым социально-педагогическим условиям обучения, уровня учебной 

мотивации и школьной тревожности, отношения к учебным предметам, домашнему 

заданию, преобладающего эмоционального состояния в школе, отношения к 

учителям. 
С целью анализа эффективности учебно-воспитательной деятельности школы  и 

оценки творческого потенциала личности осуществляется исследование особенностей 

развития познавательной и мотивационной сфер учащихся 10-х классов. 

Исследуются учебная мотивация, школьная тревожность учащихся, отношение к 

учебным предметам, учителям, социометрический статус подростков в классном 
коллективе. 

По результатам проведенной диагностики осуществляются групповые и 

индивидуальные консультации учащихся и их родителей (законных представителей), 

даются рекомендации по выбору направления дальнейшего обучения, по вопросам 

профессионального и личностного самоопределения. 

В феврале-марте организуется социально-психологическое тестирование 
личностных особенностей учащихся 10-х классов с целью выявления 

психологических «факторов риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, 

связанного с дефицитом ресурсов психологической устойчивости личности. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости 

десятиклассников и одиннадцатиклассников в рамках психологической подготовки 
учащихся к сдаче итоговых государственных экзаменов. 

По запросам классных руководителей в течение года проводится социально- 

психологическое обследование классных коллективов с целью исследования 

социально-психологических причин нарушений межличностных отношений 

учащихся со сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По 
результатам исследования строятся социометрические матрицы классных 

коллективов. Даются рекомендации педагогам по оптимизации психологического 

климата классных коллективов. 

С целью конкретизации организации обучающих воздействий, составления 

индивидуальных программ интеллектуального развития, обеспечения эффективной 
психологической подготовки к участию в олимпиадах и конкурсах осуществляется 

диагностика интеллектуально одаренных учащихся. 

По запросам классных руководителей проводится диагностика типов 

темперамента, особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, 

диагностика стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и 
др.. 

В течение года проводится индивидуальная диагностика родителей 

обучающихся (их законных представителей) в рамках сопровождения детей с 

особыми образовательными потребностями, а также в рамках индивидуального 

консультирования. 

С целью оказания психологической помощи обучающимся в профориентации и 
самоопределении осуществляется индивидуальная и групповая профориентационная 

диагностика. 

4. Коррекционно-развивающее направление. 
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Реализуется в рамках программы коррекционной работы школы. 

Предполагает активное воздействие на процесс формирования личности в 

юношеском возрасте и сохранение ее индивидуальности, осуществляемое на основе 
совместной деятельности педагогов-психологов, врачей, социального педагога, 

учителей и других специалистов, а также родителей учащихся (их законных 

представителей). 

Развивающая и коррекционная групповая работа направлена на развитие и/или 

коррекцию определенных психических функций, навыков взаимодействия отдельных 
учащихся, классов или групп. Основная цель групповых занятий – помощь в 

преодолении трудностей, дезадаптаций, возникающих в ходе обучения и школьной 

жизнедеятельности. 

В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной 

психокоррекции школьников по итогам плановой диагностики, диагностики 

учащихся с особыми образовательными потребностями, а также по запросам 
педагогов школы и родителей (законных представителей учащихся), для чего 

подготавливаются индивидуальные средства коррекции. 

В течение года проводятся групповые адаптационные занятия с учащимися 10- 

х, 11-х классов, направленные на оптимизацию протекания процесса адаптации к 

обучению в старшем звене, развитие учебной мотивации, развитие уверенного 

поведения, стрессоустойчивости, навыков жизнестойкости, снижение школьной и 
предэкзаменационной тревожности, развитие коммуникативных навыков, сплочение 

ученического коллектива. 

В течение года осуществляются занятия по индивидуальной коррекции 

состояния педагогов с целью психопрофилактики эмоционального выгорания. 
5. Консультативное направление. 

Консультирование направлено на совместное (с педагогами, родителями 

(законными представителями обучающихся), детьми) обсуждение и прояснение 
возможных причин нежелательного поведения, личных трудностей определенного 

ребенка или группы обучающихся, трудностей в освоении ООП СОО, в адаптации, 

социализации, развитии с целью своевременного предупреждения или преодоления 

неблагоприятных тенденций, обеспечения психологического благополучия в 

развитии обучающихся. 
В рамках данного направления в течение года проводятся консультации для 

школьников с особыми образовательными потребностями (испытывающих трудности 

в освоении образовательных программ, социализации и адаптации (в обучении, 

общении или психическом самочувствии), обучающихся ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов). 
В течение года организуются консультации для педагогов по вопросам 

разработки и реализации психологически адекватных индивидуальных 

педагогических программ обучения, воспитания, личностного развития учащихся в 

соответствии с их индивидуально- психологическими особенностями, в том числе 

учащихся с особыми образовательными потребностями (одаренными, с 
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и др.). 

Проводятся консультации для родителей (законных представителей учащихся) 

по вопросам гармонизации воспитательных воздействий и устранения возможных 

нарушений семейного воспитания, формирования гуманистической направленности 

личности и социально адаптированного характера учащегося. 
В течение года проводятся групповые и индивидуальные консультации для 

учащихся, их родителей (законных представителей) и педагогов по проблемам 
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готовности детей к переходу 10-й класс, адаптации к школе, неуспеваемости, низкой 

учебной мотивации, тревожности учащихся, по вопросам агрессивного, 

импульсивного поведения детей, проблемам самовоспитания, культуры умственного 

труда, развития мотивационной и ценностно-смысловой сфер учащихся, 
взаимоотношений с взрослыми и сверстниками, сплочения классного коллектива, 

готовности к сдаче ЕГЭ, формирования навыков жизнестойкости, 

стрессоустойчивости, саморегуляции, позитивного мышления и т.д. 

Оказывается социально-посредническая помощь в ситуациях разрешения 

различных межличностных и межгрупповых конфликтов в школьных системах 

отношений: учитель – учитель, учитель – ученик, учитель – родители, ученики – 
родители. 

По запросам учащихся, их родителей (законных представителей) проводятся 

консультации по профориентации. 

Организуются консультации обучающихся в рамках сопровождения одаренных 

школьников в научно-исследовательской и проектной деятельности и 
психологического сопровождения их участия в конкурсах и олимпиадах. 

Работа с обучающимися 

Цель: содействие в создании для обучающихся психологически безопасной 
образовательной среды, способствующей их развитию, обучению, воспитанию, 

самоопределению. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся: 

− профилактическая работа с обучающимися с целью формирования у 

обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья, содействие формированию регулятивных, коммуникативных, 
познавательных компетентностей; 

− выявление обучающихся с особыми образовательными потребностями, их 

сопровождение (одаренные обучающиеся, находящиеся под опекой, с особыми 

возможностями здоровья, дети-инвалиды) и организация индивидуальной или 
групповой коррекционно-развивающей работы; 

− проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, 

коммуникативных и регулятивных компетентностей, формированию мотивации к 
учебному процессу; 

− консультирование учащихся (помощь в решении проблем, в том числе 

проблем личностного и профессионального самоопределения); 

− профориентационная работа; большое внимание при сопровождении 

обучающихся в рамках социально-профессионального самоопределения уделяется 

индивидуальным консультациям по вопросам выбора дальнейшего пути обучения, 

учета возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, проведения 
групповых занятий по профориентации (тренинги, деловые игры); 

− сопровождение обучающихся в рамках подготовки к сдаче государственной 
итоговой аттестации; 

− сопровождение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; работа по созданию индивидуальной образовательной траектории, 
подбору оптимальной модели инклюзии, созданию ситуации успешности (возможно 

совместно с другими приглашенными специалистами). 
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При систематической работе достигаются цели: самореализации, 

самоопределения, установления конструктивных взаимоотношений, профориентации 

обучающихся старшего звена. 
Работа с педагогами школы 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

организации образовательного процесса. Основные задачи организации психолого- 

педагогического сопровождения педагогов: 

− повышение психологической компетентности; 

− преодоление психологических барьеров деятельности учителя 
(внутриличностных барьеров, обусловленных индивидуальными особенностями 

учителя (личностная - тревожность, неуверенность в себе, негативное восприятие 

нового); 

− активизация профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя; 

− активизация инновационной деятельности учителя с целью освоения новых 

технологий и методов работы (психологическая помощь призвана изменить 

отношение учителя и показать, что инновационное поведение – не приспособление, а 
максимальное развитие своей индивидуальности); 

− профилактика профессионального выгорания психолого-педагогических 
кадров и содействие развитию творческого потенциала; 

− консультирование педагогов и администрации по вопросам формирования и 

развития УУД, совершенствования учебно - воспитательного процесса, 

сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, по индивидуальным 

запросам; 

− создание комфортной психологической атмосферы в педагогическом 

коллективе. 
Работа с родителями (законными представителями обучающихся) 

Цель: повышение уровня психолого-педагогической компетентности в вопросах 

воспитания и обучения ребенка. Основные задачи организации психолого- 

педагогического сопровождения родителей: 

− просвещение и обучение родителей (законных представителей) в вопросах 
возрастных особенностей обучающихся, особенностей воспитания и обучения детей; 

− консультирование родителей (законных представителей) по созданию условий, 

обеспечивающих успешную адаптацию старшеклассников к обучению в старшем 

звене школы, с учетом психологических особенностей того или иного вида 

деятельности (групповое, индивидуальное); 

− консультирование родителей (законных представителей) по вопросам 

подготовки детей к единой государственной аттестации, вопросам профессионального 

самоопределения и выбора дальнейшего пути обучения; 

− профилактическая работа с родителями (законных представителей) с целью 

обеспечения родителей знаниями и навыками, способствующими развитию 

эффективного поведения в семье в процессе взаимодействия с детьми. 
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 Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы и учебно-методическое обеспечение реализации 

основной образовательной программы 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего 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 ее 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 ее осуществления. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечена: 

технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

системы интерактивного голосования, принтеры, сканеры, факс, ноутбуки, устройства для 

организации локальной сети, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, документ- 

камеры, цифровые лаборатории, цифровые микроскопы. 

программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 
редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

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. 
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Функционирование информационно-образовательной среды

 соответствует законодательству Российской Федерации. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации

 основной образовательной программы основного 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 основного 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; научно-популярную и научно- 

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно- 
библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

Программно - методическое обеспечение образовательного процесса 
Клас

с 

предмет программа методические 

пособия 

контрольно- 

оценочные 

материалы 

учебник 

10 КЛАСС 

 Русский язык Рабочая программа к 

УМК Т.М. Пахновой 

«Русский язык и 

литература. Русский 

язык» для 10-11 

классов. Базовый 

уровень. 2016 год 

Методическое пособие к 

учебникам Т.М. 

Пахновой «Русский язык. 

Базовый уровень». 10-11 

кл. / Т.М. Пахнова. -  М. : 

Дрофа, 2013 

 1.Русский язык. 

Базовый уровень. 10 

класс : учебник / Т.М. 

Пахнова. М. : Дрофа, 

2020. 

 Литература  Литература. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Ф. 

Чертова. 10-11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.Ф. 

Чертов и др. М. : 

Просвещение, 2021 

Литература. 

Методические 

рекомендации. 10 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / [ В.Ф. 

Чертов, Л.А. Трубина, 

А.М. Антипова, А.А. 

Маныкина] ; под ред. 

В.Ф. Чертова. М. : 

Просвещение, 2020. 

 Литература. 10 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организация. Базовый 

и углуб. Уровни. В 2 

ч. / В.Ф. Чертов, Л.А. 

Трубина, и др.; под 

редакцией В.Ф. 

Чертова М. : 

Просвещение, 2020 

 Русский 

родной язык 

Методические 

рекомендации 

«Введение предметной 

области «Родной язык 

и родная литература» в 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году» 

   

 Английский 

язык 

Английский язык. 10—

11 классы (базовый 

уровень) : рабочая 

программа / 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 

«Английский язык: 

 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 

Английский язык: 
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О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. —2-е 

изд., перераб. — М. : 

Дрофа, 2017. — 80 с. 

RainbowEnglish»: книга 

для учителя  10 класс— 

Москва: Дрофа, 2017; 

 

«RainbowEnglish»: 

Учебник для 10 кл. 

Общеобраз. 

Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2020; 

 

 Немецкий язык Сборник примерных 

рабочих  программ 

«Немецкий язык»,  2-11 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2019 

Книга для учителя. 

Немецкий язык.                9 

класс И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, О.Каплина 

Просвещение, 2015 

 Немецкий язык,                              

9 кл., Бим И.Л., 

Просвещение, 2014 

 «История 

России» 

Авторская программа: 

«История России» 6-10 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций /А.А. 

Данилов, О.Н. 

Журавлёва, И.Е. 

Барыкина М.: 

Просвещение, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

История. Методическое 

пособие для учителя к 

завер-шённой предметной 

линии учебников под ред. 

А. В. Торкунова «История. 

История России. 10 класс. 

Базовый уровень», 

«История. История 

России. 11 класс. Базо-вый 

уровень» / Т. П.  

Андреевская. — М. : 

Просвеще-ние, 2020 

История России. 

Контрольные работы. 

10 класс: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

Организаций\базовый 

и углубл. Уровни \ 

Артасов И.А.-3-е 

издание –М.: 

Просвещение.2020 

Контурные карты по 

истории России. К 

учебнику под 

редакцией А.В. 

Торкунова «История 

России, 10 класс» 

История России. 10 

класс. Учебник для 

общеобразовательных 

оргнаизаций. Базовый 

и углубленный 

уровни. В 3 ч.; под 

ред. А.В. Торкунова. 

– 5-е изд., перераб. – 

М.: Просвещение, 

2021. 

 «Всеобщая 

история» 

 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 

Рабочаяпрограмма. 

Поурочные 

рекомендации. 10 класс 

: учеб. пособиедля 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

и углубл. уровни /М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. 

:Просвещение,2020 

 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 

Рабочаяпрограмма. 

Поурочные рекомендации. 

10 класс : учеб. 

пособиедля 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни /М. Л. 

Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. 

:Просвещение,2020. 

 Всеобщая история. 

Новейшая история.10 

класс: учеб. Для 

общеобразоват. 

Организаций: 

базовыйиуглуб. 

Уровни/О.С. Сороко-

Цюпа. А.О. Сороко- 

Цюпа; под ред. А.А. 

Искандерова.- 3-е 

изд.- М.: 

Просвещение, 2021 

 Россия в мире Россия в мире. 10—11 

классы: базовый 

уровень: рабочая 

программа, поурочные 

рекомендации / И. Е.  

Барыкина.  — Москва: 

Просвещение, 2021.  — 

191 с 

Россия в мире. 10—11 

классы: базовый уровень: 

рабочая программа, 

поурочные рекомендации / 

И. Е.  Барыкина.  — 

Москва: Просвещение, 

2021.  — 191 с 

 Россия в мире. 10-11 

классы. В 2-х частях. 

Часть 1. Базовый 

уровень. 2021. 

Данилов А.А., под 

ред. А.В. Торкунова. 

Москва: 

Просвещение 

 Экономика С.И. Иванов, М.А. 

Скляр «Экономика: 

основы экономической 

теории. Программа для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

учреждений. 

Профильный уровень».-

М.: ВИТА-ПРЕСС,2008 

Самостоятельные и 

контрольные работы по 

экономике: пособие для 

10-11 кл./ Е.В. Савицкая, 

А.О. Жданова-М.: ВИТА-

ПРЕСС,2015 

Преподавани

е курса ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ под 

редакцией доктора 

экономических наук, 

профессора С. И. 

Иванова Пособие для 

учителя 10—11 

Экономика. (Основы 

экономической 

теории): учебник для 

10-11 кл. 

общеобразоват. Орг. 

Углубленный 

уровень / Под ред. 

С.И. Иванова, А.Я. 

Линькова. – в 2-х 
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 классов 

общеобразовательных 

учреждений с 

углубленным 

изучением экономики 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Вита-Пресс 

МОСКВА • 2000 

 

книгах.  Книга 1. – 

24-е изд., дораб.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

– 296 с. 

 Право Рабочая программа к 

линии учебников 

«Право. Базовый и 

углубленный уровни. 

10—11 классы» авторов 

А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной  

Право. Базовый и 

углубленный уровни. 10 -

11классы. Методическое 

пособие. / Е.К.  Калуцкая.-  

Москва: ДРОФА, 

корпорация "Российский 

учебник", 2016. – 272 с.   

 

Право. Базовый и 

углубленный уровни. 

10 класс. Рабочая 

тетрадь: ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" – 2019. 112  

 

 

 

 

 

 

Право : 10-11 классы: 

базовый и 

углубленные уровни : 

учебник / 

А.Ф.Никитин, Т.И. 

Никитина, Т.Ф. 

Акчурин. – 2-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2019. – 

462, [2] с. 

 математика 1.Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. . 10 

класс. Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 

класс(базовый и 

углублённый уровни):  

Методическое пособие 

для учителя/ 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. – М. 

Мнемозина, 2015. 

 

2 Саакян С.М. 

Геометрия. Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций/С.М.Саак

ян, В.Ф.Бутузов-М. : 

Просвещение, 2015. 

 

 

1. Глизбург В.И. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия.  

.Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс. Контрольные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углублённый уровни). 

Глизбург В.И. Под 

редакцией Мордковича 

А.Г. - М.: Мнемозина. 

2015. 

2.Алгебра и начала 

математического анализа. 

10 класс. 

Самостоятельные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый и 

углублённый уровни). 

Александрова Л.А. Под 

редакцией Мордковича 

А.Г.- М.Мнемозина. 2015. 

 

1.Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. В 2 

ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

и углубленный 

уровни) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; 

под ред. 

А.Г.Мордковича – 

М.: Мнемозина, 2015. 

2.Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. В 2 

ч. Ч.1. Задачник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

и углубленный 

уровни) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; 

под ред. 

А.Г.Мордковича – 

М.: Мнемозина, 2015. 

3.Геометрия, 10-11: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

и профильные уровни 

/ [ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. ]-

М.Просвещение, 

Программа 

содержится в МП: 

Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия. . 

10 класс. Алгебра и 

начала 

математического 

анализа. 10 

класс(базовый и 

углублённый уровни):  

Методическое 

пособие для учителя/ 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. – М. 

Мнемозина, 2015. 

2.Бурмистрова Т.А. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 

10-11 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

и углубл. уровни –М.: 

Просвещение,2020. 
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2020. 

 Химия Химия. Базовый 

уровень. 10—11 классы 

: рабочая программа к 

линии УМК О. С. 

Габриеляна : учебно-

методическое пособие / 

О. С. Габ риелян. — М. 

: Дрофа, 2017. — 76, [4] 

с. 

Методическое пособие к 

учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 10 

класс. Базовый уровень» / 

О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков. — 3-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 

2013. — 224, [4] с. 

Химия. 10 

кл.: Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

10»/ О. С. Габриелян, 

П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: 

Дрофа, 2015. – 253, 

[3] c. 

Химия. 10 класс. 

Базовый уровень : 

учебник / О. С. 

Габриелян. — 5-е 

изд., стереотип. — 

М. : Дрофа, 2017. — 

191, [1] с. : ил. 

 Астрономия Авторская  программа: 

УМК  Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.: Дрофа, 

2017г. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс. 

Методическое пособие 

(автор М. А. Кунаш), 

Дрофа 2017; 

Гомулина Н.Н. 

Контрольные и 

проверочные работы 

по астрономии: 

Дрофа, 2017 г 

учебник: Астрономия. 

11 кл.:учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений/Б.А. 

Воронцов-

Вельяминов.: М, 

Дрофа, 2018 

 Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 

10-11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И, 

Лях.- 2-е изд,_ М.: 

Просвещение, 2016.- 80 

с. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учеб. пособие для  

учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. - 

М.: Просвещение 2017. – 

191 с. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

10-11 классы :  для 

учителей 

общеобразоват. 

учереждений \ В.И. 

Лях. -М.: 

Просвещение, 2012. – 

160 с. 

Физическая культура. 

10-11 классы: учеб.  

Для общеобразоват. 

организаций6 

базовый уровень  / 

В.И. Лях. – 8-е изд.-

М.: Просвещение, 

2020.- 271 с. 

 ОБЖ Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Базовый уровень: 10–11 

классы: учебно-

методическое пособие / 

С. В. Ким. — М.: 

Вентана-Граф, 2019. — 

105 с. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10–11 

классы: методическое 

пособие / С. В. Ким. — М. 

: Вентана-Граф, 2020. — 

104, [8] с. 

Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для 10—11 классов 

(авторы С. В. Ким, В. 

А. Горский). Вентана-

Граф, 2019. — 400 с. 

— (Российский 

учебник). Базовый 

учебник. 

ОБЖ 

 ИП М.В. Половкова. 

Программа 

элективного курса 

«Индивидуальный 

проект» / Сборник 

примерных рабочих 

программ. 

Элективные курсы 

для профильной 

школы: учебное 

пособие для 

общеобразовательн

ых организаций / 

[Н. В. Антипова и 

др.]. — М.: 

Просвещение, 2019. 

В.В. Кулешов Учебно-

методическое пособие  

Индивидуальный 

образовательный 

проект. Краснодар. 2017 

 

Индивидуальный 

проект: рабочая 

тетрадь. 10-11 

классы. Учебное 

пособие / Л.Е. 

Спиридонова, Б.А. 

Комаров, О.В. 

Маркова и др. Спб: 

КАРО, 2019. – 104 

с. 

Половкова, Носов, 

Половкова: 

Индивидуальный 

проект. 10-11 

классы. Учебное 

пособие. ФГОС 

 

 География А.И. Алексеев и др. 

География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметной 

линии « Полярная 

звезда» 5-11 классы. 

Сухоруков В.Д. География 

Поурочные разработки. 

10-11 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

Ю.Н. 

Гладкий,В.В.Николин

а. География. Мой 

тренажёр. 10 – 11 

классы Учебное 

пособие для 

Учебник: Гладкий 

Ю.Н.  География 10 

класс.: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 
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В.П. Максаковского. 

10-11 классы. Базовый 

уровень. для 

общеобразовательных 

учреждений 

/А.И.Алексеев и др. / – 

2-е изд., переработ. – 

М.: Просвещение, 

2020.- 189с. 

 

углубл.уровни / 

Н.О.Верещагина, В.Д. 

Сухоруков. – М.: 

Просвещение, 2017. – 

231с.-(Полярная звезда) 

 

общеобразовательных 

организаций, 5-е 

издание, Москва 

«Просвещение» 2017 

География Атлас 10-

11 классы  Атлас 

составлен и 

подготовлен к 

изданию АО « 

Издательство 

«Просвещение» в 

2017 г. 

География 

Контурные карты 10-

11 классы. Контурные 

карты составлены и 

подготовлены к 

изданию АО « 

Издательство 

«Просвещение» в 

2017 г. 

 

уровни / 

Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина. – 2-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2020. – 

271с.  :  ил.,  карт.- ( 

Полярная звезда) 

 «Обществозна

ние» 

Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 

10 класс :учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/Л.Н. 

Боголюбов и др.-М.: 

Просвещение, 2020. 

Рабочая программа. 

Поурочные разработки. 10 

класс :учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень/Л.Н. Боголюбов и 

др.-М.: Просвещение, 

2020. 

Оценочный материал 

разработан на основе 

требований ФГОС 

СОО с учетом 

авторской концепции 

курса 

обществознания в 10 

классе. Авторы 

учебника 

Л.Н.Боголюбов, 

Ю.И.Аверьянов, 

Н.И.Городецкая; под 

ред. Л.Н.Боголюбова. 

Обществознание 10 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. 

Боголюбов и др.]; под 

ред. Л.Н. Боголюбова, 

А.Ю. Лабзенковой, --

2-е изд.М. : 

Просвещение, 2020. 

 Информатика Авторская программа   

Л.Л. Босовой,  для 10-

11 классов 

 общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень), М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020  

 

Методическое пособие 

(базовый уровень) для 

учителя «Информатика» 

10-11 кл/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, Н.А. 

Аквилянов, И.Д. Куклина, 

Е.А. Мирончик. -   М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020 

Информатика. 10  кл. 

Базовый уровень. 

Самостоятельные и 

контрольные работы/ 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Н.А. 

Аквилянов. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 

Информатика. 

Базовый уровень. 10 

кл.: учебник  Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 

 Биология Авторская 

программа И. Б. 

Агафонова, В. И. 

Сивоглазова Н. И 

«Программа среднего 

общего образования. 

Биология. Общая 

биология.  10-11 

классы.» Базовый 

уровень. Сборник 

рабочих программ 

Биология. 10-11 

классы: учебно-

методическое пособие/ 

сост.  И.Б Морзунова,Г. 

М. Пальдяева. -3-е 

издание , пересмотр.- 

М.: Дрофа, 2015 –

215,[9]с. 

Методическое пособие к 

учебнику В. И 

Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой. «Биология: 

Общая биология. 10 класс. 

Базовый уровень» / 

В.Н.Мишакова,И.Б. 

Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

2016. – 197, [11] с. .( 

любое издание  с 2013 г) 

Биология: Общая 

биология. 10 класс. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику В.И. 

Сиволазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой. 

«Биология: Общая 

биология. Базовый 

уровень. 10 класс» / 

И.Б. Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. Я.В. 

Котелевская. – М.: 

Дрофа, 2014. – 206, 

[2] с. любое издание с 

2013 г) 

Биология: Общая 

биология. 10 класс. 

Учебник: базовый 

уровень / В. И 

Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. 

Захарова. – 10-е изд., 

стереотип. – М.: 

Просвещение, 2021. – 

256 с. 

 Физика Авторская программа  Физика. Методическое Сборник задач по Учебник: Физика. 10 



369  

М.А. Петрова, И. Г. 

Куликова (рабочая 

программа к линии 

УМК Г. Я. Мякишева, 

М. А. Петровой. 

Физика. Базовый 

уровень. 10-11 классы 

/сост. М.А. Петрова, И. 

Г. Куликова. М.: Дрофа, 

2019) 

 

пособие. 10 класс (авторы 

М.А. Петрова, В.В. 

Кудрявцев), М., Дрофа, 

2019 

 

физике 10 класс 

(авторы: А.А. 

Заболотский,В.Ф. 

Комиссаров, М.А. 

Петрова), М., Дрофа, 

2020 

 

класс/автор Г.Я. 

Мякишев, М.А. 

Петрова), М., Дрофа, 

2020 

 

11 класс 

 Русский язык Рабочая программа к 

УМК Т.М. Пахновой 

«Русский язык и 

литература. Русский 

язык» для 10-11 

классов. Базовый 

уровень. 2016 год 

Методическое пособие к 

учебникам Т.М. 

Пахновой «Русский язык. 

Базовый уровень». 10-11 

кл. / Т.М. Пахнова. -  М. : 

Дрофа, 2013 

 1.Русский язык : 

Базовый уровень. 11 

класс : учебник / Т.М. 

Пахнова. М. : Дрофа, 

2021. 

 Литература  Литература. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В.Ф. 

Чертова. 10-11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.Ф. 

Чертов и др. М. : 

Просвещение, 2021 

Литература. 

Методические 

рекомендации. 11 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый и 

углубл. уровни / [ В.Ф. 

Чертов, Л.А. Трубина, 

А.М. Антипова, А.А. 

Маныкина] ; под ред. 

В.Ф. Чертова. М. : 

Просвещение, 2020. 

 Литература. 11 класс. 

Учеб. для 

общеобразоват. 

организация. Базовый 

и углуб. Уровни. В 2 

ч. / В.Ф. Чертов, Л.А. 

Трубина, и др.; под 

редакцией В.Ф. 

Чертова М. : 

Просвещение, 2021 

 Русский 

родной язык 

Методические 

рекомендации 

«Введение предметной 

области «Родной язык 

и родная литература» в 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году» 

   

 Английский 

язык 

Английский язык. 10—

11 классы (базовый 

уровень) : рабочая 

программа / 

О. В. Афанасьева, 

И. В. Михеева, Н. В. 

Языкова, Е. А. 

Колесникова. —2-е 

изд., перераб. — М. : 

Дрофа, 2017. — 80 с. 

О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 

«Английский язык: 

RainbowEnglish»: книга 

для учителя  11класс— 

Москва: Дрофа, 2017; 

 

 О.В.Афанасьева, 

И.В.Михеева, 

К.М.Баранова. 

Английский язык: 

«RainbowEnglish»: 

Учебник для 11 кл. 

Общеобраз. 

Учрежд.— 

Москва:Дрофа, 2020; 

 

 Немецкий язык Сборник примерных 

рабочих  программ 

«Немецкий язык»,  2-11 

классы, ФГОС, 

И.Л.Бим , 

«Просвещение» 

2019 

Книга для учителя. 

Немецкий язык.                9 

класс И.Л. Бим, Л.В. 

Садомова, О.Каплина 

Просвещение, 2017 

 Немецкий язык,                              

9 кл., Бим И.Л., 

Просвещение, 2014 

 Россия в мире Россия в мире. 10—11 

классы: базовый 

уровень: рабочая 

программа, поурочные 

рекомендации / И. Е.  

Россия в мире. 10—11 

классы: базовый уровень: 

рабочая программа, 

поурочные рекомендации / 

И. Е.  Барыкина.  — 

 Россия в мире. 10-11 

классы. В 2-х частях. 

Часть 1. Базовый 

уровень. 2021. 

Данилов А.А., под 
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Барыкина.  — Москва: 

Просвещение, 2021.  — 

191 с 

Москва: Просвещение, 

2021.  — 191 с 

ред. А.В. Торкунова. 

Москва: 

Просвещение 

 Экономика Дихтяр, Т. Л. 

Экономика. Рабочая 

программа : 10—11 

классы : 

учебнометодическое 

пособие / Т. Л. Дихтяр. 

— М. : Дрофа, 2017. — 

56 с. 

Т.Л. Дихляр. Экономика : 

10—11 классы : 

методическое пособие / 

Т. Л. Дихтяр. — М. : 

Дрофа, 2018. — 202 с. — 

(Российский 

учебник). 

Преподавание курса 

ОСНОВЫ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ТЕОРИИ под 

редакцией доктора 

экономических наук, 

профессора С. И. 

Иванова Пособие для 

учителя 10—11 

классов 

общеобразовательных 

учреждений с 

углубленным 

изучением экономики 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

Вита-Пресс 

МОСКВА • 2000 

Экономика. (Основы 

экономической 

теории): учебник для 

10-11 кл. 

общеобразоват. Орг. 

Углубленный уровень 

/ Под ред. С.И. 

Иванова, А.Я. 

Линькова. – в 2-х 

книгах.  Книга 1. – 

24-е изд., дораб.- М.: 

ВИТА-ПРЕСС, 2018. 

– 296 с. 

 Право Рабочая программа к 

линии учебников 

«Право. Базовый и 

углубленный уровни. 

10—11 классы» авторов 

А. Ф. Никитина, Т. И. 

Никитиной 

Право. Базовый и 

углубленный уровни. 10 -

11классы. Методическое 

пособие.Калуцкая Е.К. 

ДРОФА, корпорация 

"Российский учебник" 

 

 

 

 

Право. Базовый и 

углубленный уровень. 

11 класс. Рабочая 

тетрадь.ДРОФА, 

корпорация 

"Российский 

учебник" 

Никитина Т.И. 

 2018. 112 с. 

 

 

Право : 10-11 классы: 

базовый и 

углубленные уровни : 

учебник / 

А.Ф.Никитин, Т.И. 

Никитина, Т.Ф. 

Акчурин. – 2-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2019. – 

462, [2] с. 

 математика 

(профиль) 

Программа содержится 

в МП: 

Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия. . 11 

класс. Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 

класс(базовый и 

углублённый уровни):  

Методическое пособие 

для учителя/ 

А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. – М. 

Мнемозина, 2015. 

2.Бурмистрова Т.А. 

Сборник примерных 

рабочих программ. 10-

11 классы: учеб. 

Пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл. уровни –М.: 

Просвещение,2020. 

 

1.Мордкович А.Г. 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия. . 11 

класс. Алгебра и начала 

математического анализа. 

11 класс(базовый и 

углублённый уровни):  

Методическое пособие для 

учителя/ А.Г.Мордкович, 

П.В.Семенов. – М. 

Мнемозина, 2015. 

 

2 Саакян С.М. Геометрия. 

Поурочные разработки. 

10-11 классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

Организаций/С.М.Саакян, 

В.Ф.Бутузов-М. : 

Просвещение, 2015. 

 

 

1. Глизбург В.И. 

Математика: алгебра 

и начала 

математического 

анализа, геометрия.  

.Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. 

Контрольные работы 

для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

и углублённый 

уровни). Глизбург 

В.И. Под редакцией 

Мордковича А.Г. - 

М.: Мнемозина. 2016. 

2.Алгебра и начала 

математического 

анализа. 10 класс. 

Самостоятельные 

работы для учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

и углублённый 

уровни). 

Александрова Л.А. 

Под редакцией 

Мордковича А.Г.- 

М.Мнемозина. 2015. 

 

1.Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. В 2 

ч. Ч.1. Учебник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

и углубленный 

уровни) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; 

под ред. 

А.Г.Мордковича – 

М.: Мнемозина, 2015. 

2.Математика: 

алгебра и начала 

математического 

анализа, геометрия. 

Алгебра и начала 

математического 

анализа. 11 класс. В 2 

ч. Ч.1. Задачник для 

учащихся 

общеобразовательных 

организаций (базовый 

и углубленный 

уровни) / [А.Г. 

Мордкович и др.]; 

под ред. 

А.Г.Мордковича – 

М.: Мнемозина, 2015. 
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3.Геометрия, 10-11: 

учебник для 

общеобразовательных 

учреждений: базовый 

и профильные уровни 

/ [ Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, 

С.Б.Кадомцев и др. ]-

М.Просвещение, 

2020. 

 Химия Химия. Базовый 

уровень. 10—11 классы 

: рабочая программа к 

линии УМК О. С. 

Габриеляна : учебно-

методическое пособие / 

О. С. Габ риелян. — М. 

: Дрофа, 2017.— 76, [4] 

с.  

Методическое пособие к 

учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 11 

класс. Базовый уровень» / 

О. С. Габриелян, С. А. 

Сладков. — 3-е изд., 

стереотип. — М. : Дрофа, 

2018. — 152, [8] с. 

Химия. 11  кл.: 

Контрольные и 

проверочные работы 

к учебнику О. С. 

Габриеляна «Химия. 

10»/ О. С. Габриелян, 

П. Н. Березкин, А. А. 

Ушакова и др. — М.: 

Дрофа, 2015. – 220, 

[4] c. 

Химия. Базовый 

уровень. 11 кл. : 

учебник / О. С. 

Габриелян. — 3-е 

изд., стереотип. — 

М. : Дрофа, 2016. — 

223, [1] с. : ил.  

 Астрономия Авторская  программа: 

УМК  Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. 

Страут, М.: Дрофа, 

2017г. 

Астрономия. Базовый 

уровень. 11 класс. 

Методическое пособие 

(автор М. А. Кунаш), 

Дрофа 2017; 

ГоГомулина Н.Н. 

Контрольные и 

проверочные работы по 

астрономии: Дрофа, 2017 г 

 

учебник: Астрономия. 

11 кл.:учеб.для 

общеобразоват. 

учреждений/Б.А. 

Воронцов-

Вельяминов.: М, 

Дрофа, 2018 

 Физическая 

культура 

Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

учебников В.И. Ляха. 

10-11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / В.И, 

Лях.- 2-е изд,_ М.: 

Просвещение, 2016.- 80 

с. 

Физическая культура. 

Методические 

рекомендации. 10-11 

классы: учеб. пособие для  

учителей общеобразоват. 

организаций / В.И. Лях. - 

М.: Просвещение 2017. – 

191 с. 

Физическая культура. 

Тестовый контроль. 

10-11 классы :  для 

учителей 

общеобразоват. 

учереждений \ В.И. 

Лях. -М.: 

Просвещение, 2012. – 

160 с. 

Физическая культура. 

10-11 классы: учеб.  

Для общеобразоват. 

организаций6 

базовый уровень  / 

В.И. Лях. – 8-е изд.-

М.: Просвещение, 

2020.- 271 с. 

 ОБЖ Программа «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности». 

Базовый уровень: 10–11 

классы: учебно-

методическое пособие / 

С. В. Ким. — М.: 

Вентана-Граф, 2019. — 

105 с. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10–11 

классы: методическое 

пособие / С. В. Ким. — М. 

: Вентана-Граф, 2020. — 

104, [8] с. 

Учебник «Основы 

безопасности 

жизнедеятельности» 

для 10—11 классов 

(авторы С. В. Ким, В. 

А. Горский). Вентана-

Граф, 2019. — 400 с. 

— (Российский 

учебник). Базовый 

учебник. 

ОБЖ 

 ИП М.В. Половкова. 

Программа элективного 

курса 

«Индивидуальный 

проект» / Сборник 

примерных рабочих 

программ. Элективные 

курсы для профильной 

школы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций / [Н. В. 

Антипова и др.]. — М.: 

Просвещение, 2019. 

 

В.В. Кулешов Учебно-

методическое пособие  

Индивидуальный 

образовательный проект. 

Краснодар. 2017 

 

 

Индивидуальный 

проект: рабочая 

тетрадь. 10-11 классы. 

Учебное пособие / 

Л.Е. Спиридонова, 

Б.А. Комаров, О.В. 

Маркова и др. Спб: 

КАРО, 2019. – 104 с. 

 

Половкова, Носов, 

Половкова: 

Индивидуальный 

проект. 10-11 классы. 

Учебное пособие. 

ФГОС 

 География А.И. Алексеев и др. Сухоруков В.Д. География Ю.Н. Учебник: Гладкий 
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География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. Предметной 

линии « Полярная 

звезда» 5-11 классы. 

В.П. Максаковского. 

10-11 классы. Базовый 

уровень. для 

общеобразовательных 

учреждений 

/А.И.Алексеев и др. / – 

2-е изд., переработ. – 

М.: Просвещение, 

2020.- 189с 

Поурочные разработки. 

10-11 классы: 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый и 

углубл.уровни / 

Н.О.Верещагина, В.Д. 

Сухоруков. – М.: 

Просвещение, 2017. – 

231с.-(Полярная звезда) 

 

Гладкий,В.В.Николин

а. География. Мой 

тренажёр. 10 – 11 

классы Учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций, 5-е 

издание, Москва 

«Просвещение» 2017 

География Атлас 10-

11 классы  Атлас 

составлен и 

подготовлен к 

изданию АО « 

Издательство 

«Просвещение» в 

2017 г. 

География 

Контурные карты 10-

11 классы. Контурные 

карты составлены и 

подготовлены к 

изданию АО « 

Издательство 

«Просвещение» в 

2017 г. 

 

Ю.Н.  География 11 

класс.: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / 

Ю.Н.Гладкий, 

В.В.Николина. – 3-е 

изд. – М.: 

Просвещение, 2021. – 

223с.  :  ил.,  карт.- ( 

Полярная звезда) 

 

 Обществознан

ие 

Лазебникова А.Ю., 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная 

линия учебников под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/А.Ю. 

Лазебникова, Н.И. 

Городецкая, 

Е.Л. Рутковская. – М.: 

Просвещение, 2019 

Обществознание. 

Поурочные разработки. 11 

класс: Пособие для 

учителей 

общеобразовательных 

организаций: базовый 

уровень/[Л.Н. Боголюбов, 

А.Ю. Лазебникова, 

Н.Ю. Басик и др.] – М.: 

Просвещение, 201 

Обществознание. 11 

класс. Зачетная 

тетрадь. ФГОС. 2014. 

48 с. 

Обществознание. 11 

класс: учебник для 

общеобразовательных 

организаций: 

базовый 

уровень/[Л.Н. 

Боголюбов и др.]; под 

редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лазебниковой, В.А. 

Литвинова – М.: 

Просвещение, 2019 

 Информатика Авторская программа   

Л.Л. Босовой,  для 10-

11 классов 

 общеобразовательных 

учреждений (базовый 

уровень), М: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020  

 

методическое пособие 

(базовый уровень) для 

учителя «Информатика» 

10-11 кл/Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова, Н.А. 

Аквилянов, И.Д. Куклина, 

Е.А. Мирончик. -   М.: 

БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2020 

Информатика. 11 кл. 

Базовый уровень. 

Самостоятельные и 

контрольные работы/ 

Л.Л. Босова, А.Ю. 

Босова, Н.А. 

Аквилянов. – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 

Информатика. 

Базовый уровень. 11 

кл.: учебник  Л.Л. 

Босова, А.Ю. Босова. 

- М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2020 

 Биология Авторская 

программа И. Б. 

Агафонова, В. И. 

Сивоглазова Н. И 

«Программа среднего 

общего образования. 

Биология. Общая 

биология.  10-11 

классы.» Базовый 

уровень. Сборник 

рабочих программ 

Методическое пособие к 

учебнику В. И 

Сивоглазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой. «Биология: 

Общая биология. 11 класс. 

Базовый уровень» / 

В.Н.Мишакова,И.Б. 

Агафонова, В.И. 

Сивоглазов. – М.: Дрофа, 

( любое издание  с 2013 г) 

Биология: Общая 

биология. 11 класс. 

Рабочая тетрадь к 

учебнику В.И. 

Сиволазова, И.Б. 

Агафоновой, Е.Т. 

Захаровой. 

«Биология: Общая 

биология. Базовый 

уровень. 10 класс» / 

И.Б. Агафонова, В.И. 

Биология: Общая 

биология. 11 класс. 

Учебник: базовый 

уровень / В. И 

Сивоглазов, И.Б. 

Агафонова, Е.Т. 

Захарова. – 9-е изд., 

стереотип. – М.: 

Просвещение, 2021. – 

2 с. 
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Биология. 10-11 

классы: учебно-

методическое пособие/ 

сост.  И.Б Морзунова,Г. 

М. Пальдяева. -3-е 

издание , пересмотр.- 

М.: Дрофа, 2015 –

215,[9]с. 

 

Сивоглазов. Я.В. 

Котелевская. – М.: 

Дрофа, любое 

издание с 2013 г) 

 Физика Авторская программа  

М.А. Петрова, И. Г. 

Куликова (рабочая 

программа к линии 

УМК Г. Я. Мякишева, 

М. А. Петровой. 

Физика. Базовый 

уровень. 10-11 классы 

/сост. М.А. Петрова, И. 

Г. Куликова. М.: Дрофа, 

2019) 

 

Физика. Методическое 

пособие. 10 класс (авторы 

М.А. Петрова, В.В. 

Кудрявцев), М., Дрофа, 

2019 

 

Сборник задач по 

физике 11 класс 

(авторы: А.А. 

Заболотский,В.Ф. 

Комиссаров, М.А. 

Петрова), М., Дрофа, 

2020 

 

Учебник: Физика. 11 

класс/автор Г.Я. 

Мякишев, М.А. 

Петрова), М., Дрофа, 

2020 

 

 

 
 

 Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

соответствия с основной образовательной программой среднего общего 

образования 

Система условий реализации ООП образовательной организации базируется на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной аналитико - 
обобщающей и прогностической работы, включающей: 

− анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 
реализации основной образовательной программы среднего общего образования; 

− установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательных 

отношений; 

− выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 
имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС СОО; 

− разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

− разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой 
системы условий; 

− разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы основного среднего образования 

образовательной организации является создание и поддержание комфортной 
развивающей образовательной среды, позволяющей формировать успешную, 

интеллектуально развитую, творческую личность, способную свободно 

адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 
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организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с 

другими субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, 
обозначенную в ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система 

государственно- общественного управления, характерными чертами которой 

являются совместная деятельность государственных и общественных структур по 

управлению образовательными организациями; процедура принятия решений, 

которая включает обязательное согласование проектов решений с представителями 

общественности. 

Сетевой график по формированию необходимой системы условий 
 

Направление 

мероприятий 

 
Мероприятия 

 
Сроки 

 
Ответственный 

I. Нормативное 
обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Приведение нормативно- 
правовой базы школы с 

учетом изменений, 

принятых на федеральном, 

региональном уровне, в 

соответствии  с 
требованиями ФГОС СОО 

Постоянно Директор 

2. Разработка 

календарного учебного 

графика,    плана 
внеурочной 

деятельности,  рабочих 

программ учебных 

предметов, элективных 

курсов,   курсов 

внеурочной 

деятельности 

Май – август 

(ежегодно) 

Рабочая группа, 

учителя- 

предметники 

3. Обеспечение 

соответствия нормативной 

базы школы  требованиям 

ФГОС   СОО  (цели 
образовательной 

деятельности,   режим 

занятий, финансирование, 

материально-техническое 
обеспечение и др.) 

Постоянно Директор, 

заместители 

директора 

4. Внесение изменений в 
программу среднего общего 

образования   основной 

образовательной 

программы    среднего 

общего  образования 

образовательной 

организации  (в   случае 
необходимости) 

Май Рабочая группа, 
директор 
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5. Утверждение основной 

образовательной 
программы 
образовательной 

организации 

Май – август 

ежегодно 

Директор 
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 6. Приведение 

должностных 

инструкций 

работников 
образовательной 

организации в 

соответствие с 

требованиями ФГОС 

СОО и тарифно- 
квалификационными 

характеристиками и 
профессиональным 
стандартом педагога 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора 

7. Определение списка 

учебников и учебных 

пособий, используемых в 

образовательной 
деятельности в 

соответствии с ФГОС 

СОО и входящих в 

федеральный перечень 
учебников 

Май - август Педагог- 

библиотекарь 

8. Разработка и 

корректировка 

локальных актов, 
устанавливающих 

требования к 

различным объектам 

инфраструктуры 

образовательной 
организации с учетом 

требований к 

минимальной 

оснащенности 
учебного процесса 

По мере 

необходимости 

Заместители 

директора 

II. Методическое 

сопровождение 
введения ФГОС 

СОО 

1. Обеспечение 

консультационной 
и методической 

поддержки 

учителей средней 

школы  по 

вопросам 
реализации ООП 
СОО 

В течение года Заместители 

директора, 
руководители МО 

2. Обобщение опыта 

педагогов 

В течение года руководители 

МО, учителя 
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 3. Организация работы по 

психолого- 
педагогическому 

обеспечению введения 
ФГОС СОО 

В течение года ППК, педагог- 

психолог 

Организация семинаров по 

реализации ФГОС СОО 

Март-апрель Заместители 

директора, 
руководители МО 

III. 
Организационное 
обеспечение 
введения 
ФГОС среднего 
общего 
образования 

1. Обеспечение 
координации 
взаимодействия 
участников 
образовательных 
отношений по 
организации введения 
ФГОС СОО 

Постоянно Директор 

2. Разработка и реализация 
моделей 
взаимодействия 
организаций общего 
образования и 
дополнительного 
образования 
детей и учреждений 
культуры и спорта, 
обеспечивающих 
организацию внеурочной 
деятельности 

Май - август Заместитель 

директора по ВР 

 3. Разработка и реализация 
системы 
мониторинга 
образовательных 
потребностей 
обучающихся и родителей 
(законных 
представителей)  для 
проектирования учебного 
плана в части, 
формируемой участниками 
образовательных 
отношений, и внеурочной 
деятельности 

В течение года Заместители 

директора 

IV. Кадровое 
обеспечение 
введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

1. Анализ кадрового 

обеспечения введения и 
реализации ФГОС СОО 

Март – август 

(ежегодно) 

Заместители 

директора 

2. Создание 

(корректировка)  плана- 

графика повышения 

квалификации 
педагогических   и 
руководящих работников 

В течение года Заместители 

директора 
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 образовательной 

организации в связи с 
введением ФГОС СОО 

  

3. Корректировка плана 

научно-методических 

семинаров 

(внутришкольного 

повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы 
введения ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

1. Размещение на сайте 

образовательной 

организации 
информационных 
материалов о 

реализации ФГОС СОО 

В течение года Администрация, 
ответственный за 

сайт 

2. Широкое 

информирование 

родительской 
общественности о введении 
ФГОС СОО 

В течение года Администрация, 
ответственный за 

сайт 

3. Организация изучения 

общественного мнения по 
вопросам реализации 

ФГОС СОО и внесения 

возможных дополнений в 

содержание  ООП 

образовательной 
организации 

В течение года Заместители 

директора, 

классные 
руководители 

Использование 

электронного 

документооборота  в 

образовательном процессе, 
в том числе использование 

ресурсов системы 
«Сетевой город» 

В течение года Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

 4. Разработка  и 

утверждение локальных 

актов, регламентирующих: 

организацию и проведение 
публичного отчета 
образовательной 

организации 

Апрель - август Директор 

VI. Материально- 

техническое 
обеспечение 

1. Анализ материально- 

технического обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Апрель 

(ежегодно) 

Заместители 
директора 



379  

введения ФГОС 
среднего общего 
образования 

2. Обеспечение 

соответствия материально- 

технической базы 

образовательной 
организации требованиям 

ФГОС СОО 

В течение года Заместители 

директора 

3. Обеспечение 

соответствия санитарно- 

гигиенических  условий 

требованиям ФГОС и 
СанПиН 

В течение года Заведующий 

хозяйственной 

частью 

4. Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 
противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников 
образовательной 
организации 

В течение года Директор, 

Заведующий 
хозяйственной 

частью 

6. Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно- 
информационного центра 

печатными  и 

электронными 
образовательными 
ресурсами 

Постоянно Директор 

7. Наличие доступа 

образовательной 

организации  к 

электронным 

образовательным 
ресурсам  (ЭОР), 

размещенным    в 

федеральных, 

региональных и  иных 
базах данных 

Постоянно Директор 

 Контроль за состоянием системы условий 

Контроль за состоянием системы условий реализации ООП СОО проводится 

путем мониторинга с целью эффективного управления процессом ее реализации. 

Оценке обязательно подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, 

материально- технические условия, учебно-методическое и информационное 

обеспечение; деятельность педагогов в реализации психолого-педагогических 
условий; условий (ресурсов) образовательной организации. Для такой оценки 

используется определенный набор показателей и индикаторов, а также экспертиза 

образовательных и учебных программ, проектов, пособий, образовательной среды, 

профессиональной деятельности специалистов образовательной организации 
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 Лист фиксации изменений 

Лист фиксации изменений и дополнений в основной образовательной 

программе 

 

№ 
п/п 

 
Тема изменений 

Дата 
внесения 
изменений 

 
Основание 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

МБОУ "ПЕРВОМАЙСКАЯ СОШ", Литвинова Елена Ивановна, ДИРЕКТОР
25.02.2022 13:08 (MSK), Сертификат № 518F3D00E9AD388C4985BE522BADDA70


