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1.1. Пояснительная записка 
 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ Ненинской  СОШ 

имени Героя РФ Лайса А.В. (далее - ООП СОО) разработана на основе и с учётом следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 

года № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (с последующими  изменениями и дополнениями); 

 ПостановленияФедеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189 

«Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарноэпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (в ред. изменений № 3, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 № 81); 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 №1015 

«Порядок организации и осуществления образовательнойдеятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

            - Устава МБОУ Ненинской  СОШ имени Героя РФ Лайса А.В.  

ООП СОО  МБОУ Ненинской  СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. ( (далее – школа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования к структуре основной образовательной программы, 

определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного 

процесса при получении среднего общего образования и реализуется организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность через урочную и внеурочную деятельность с 

соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 
 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

является: 

 обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования; 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной образовательной 

траекторией его развития и 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; 
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 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. 

ООП СОО ориентирована на получение старшеклассниками современного качественного 

образования, результаты которого определены ФГОС СОО и конкретизированы в личностных 

характеристиках выпускника («портрет выпускника»). 

Выпускник школы – это человек, 

владеющий знаниями в области истории и культуры России, края, села, гражданин и патриот 

своей Родины; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед 

обществом и государством; 

уважающий духовные традиции русского народа, традиционные семейные ценности, 

относящийся к браку как важнейшему жизненному выбору; 

осознающий ценность труда, способный к самореализации в различных видах деятельности, 

готовый к сотрудничеству; 

стремящийся к саморазвитию и самообразованию в течение всей жизни; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового образа жизни; 

уважающий мнения других людей, национальные традиции и религиозные убеждения других 

народов, способный успешно взаимодействовать. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы среднего 

общего образования 
 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, который 

обеспечивает: 

 формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

 проектирование и конструирование развивающей образовательной среды организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 

психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

ООП СОО  формируется на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим 
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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 ООП СОО  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. 

ООП СОО  формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей 15-

18 лет, связанных: 

 с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных представлений о 

мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом себе, готовности 

руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у обучающихся на 

уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с самоопределением и 

подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и самообразованием. Эти 

мотивы приобретают личностный смысл и становятся действенными; 

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

его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам познания и учения, к 

самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности к построению 

индивидуальной образовательной траектории; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

 с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к самому 

себе; углублением самооценки; 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. 

ООП СОО  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 
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органов государственно-общественного управления образовательной организацией. 

ООП СОО  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 на уровнях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной социализации. 

 

1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы 
 

ООП СОО  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 основной образовательной программы среднего общего 

образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися ООП СОО: 

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 среднего общего образования 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 среднего общего образования 

уточняют и конкретизируют общее понимание личностных, метапредметных и предметных 

результатов как с позиций организации ихдостижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки достижения этих результатов. 

Достижение планируемых результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников школы. 

 

1.1.4. Общие подходы к организации внеурочной деятельности 
 

Внеурочная деятельность – это образовательная деятельность, осуществляемая в формах, 

отличных от урочной и направленная на достижение школьниками планируемых 

результатов(личностных, метапредметных и предметных). Внеурочная деятельность планируется и 

организуется с учетом индивидуальных особенностей и потребностей ребенка, запросов семьи, 

культурных традиций, национальных и этнокультурных особенностей региона. 

Система внеурочной деятельности включает в себя: курсы внеурочной деятельности по 

выбору обучающихся; организационное обеспечение учебной деятельности; обеспечение 

благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных 
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мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке воспитательных 

мероприятий и общих коллективных дел. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности 

обучающихся: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное, социальное. Виды внеурочной деятельности: познавательная деятельность, 

игровая деятельность,  трудовая (производственная) деятельность,  досугово-развлекательная 

деятельность (досуговое общение), спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-

краеведческая деятельность, художественное творчество, техническое творчество, социальное 

творчество (социальная преобразовательная деятельность), проблемно-ценностное общение.При 

реализации внеурочной деятельности могут использоваться аудиторные и внеаудиторные формы 

образовательно-воспитательной деятельности (экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, общественно полезные практики). 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 
 

1.2.1. Планируемые личностные результаты освоения ООП СОО 
 

Личностные результаты освоения ООП СОО отражают: 

 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); 

 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; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

 эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
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 бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

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

 осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности; 

 ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

1.2.2. Планируемые метапредметные результаты освоения ООП СОО 
 

Метапредметные результаты освоения ООП СОО отражают: 

 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; 

 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. 

 

1.2.3. Планируемые предметные результаты освоения ООП СОО 
 

Предметные результаты освоения ООП СОО устанавливаются для учебных предметов на 

базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения ООП СОО  для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной 

подготовки. 

Предметные результаты освоения ООП СОО  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. 
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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 ООП СОО 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, бытьпонятым, выражать внутренний мир 

человека, в том числе при помощи альтернативных средств коммуникации, обеспечивает: 

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

способности свободно общаться в различных формах и на разные темы; 

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

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

Российской Федерации, языку межнационального общения народов России; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других культур, 

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

- к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к российским свершениям, традициям и осознание 

исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

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

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров.  

 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

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

освоения базового курса русского языка и литературы: 

– сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний о 

них в речевой практике; 

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

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

основной и второстепенной информации; 

– владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 

– знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

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

мировой; 

– сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

– сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

– способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 

отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

– овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанровородовой 
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специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

– сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

 

Родной язык и родная литература 
 

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

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

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

темы; 

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

ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

 сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом; 

 сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству познания 

культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним; приобщение к 

литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и мировой культуры; 

 сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 

осознание исторической преемственности поколений; 

 свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета; 

 сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

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

лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов разных 

функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и роднаялитература" 

включают предметные результаты учебных предметов:  

"Родной язык (русский)", "Родная литература (русская)" (базовый уровень) - требования 

к предметным результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы: 

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

практике; 

2) владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно эстетических 

возможностей родного языка; 

4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

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

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на 

родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

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

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 
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8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве 

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

диалога; 

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

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

10) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего 

народа, российской и мировой культуры; 

11) сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 
 

Иностранные языки 
 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

"Иностранный язык (немецкий)" (базовый уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса иностранного языка: 

 сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

  достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

 сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 

Общественные науки  
 

Изучение предметной области "Общественные науки" обеспечивает: 

 сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, приверженности 

ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации;  

 понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире;  

 сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений оценивать 

и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук;  

 формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий;  

 сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: теории, 

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

проверки гипотез и интерпретации данных различных источников;  

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

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса истории: 

– сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире; 

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

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 
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– сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

– владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

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

исторической тематике. 

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

интегрированного учебного предмета "Обществознание" отражают: 

 сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

 владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

 владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 

другие связи социальных объектов и процессов; 

 сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

 сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

 владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 

последствия принимаемых решений; 

 сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

курса географии отражают: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

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

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

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

экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

 владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

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

 

Математика и информатика 
 

Изучение предметной области "Математика и информатика" обеспечивает: 

 сформированность представлений о социальных, культурных и исторических факторах 

становления математики и информатики; 

 сформированность основ логического, алгоритмического и математического мышления; 

 сформированность умений применять полученные знания при решении различных задач; 

 сформированность представлений о математике как части общечеловеческой культуры, 

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного курса 

математики включают требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражают: 

 сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

 сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

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

нестандартные способы решения задач; 

 сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные 

модели, интерпретировать полученный результат; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных 

знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

 владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

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

базового курса информатики отражают: 

 сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

 владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения 

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

 программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

 владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и отладки 

таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по выбранной 

специализации; 

 сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к ним, 

умений работать с ними; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; понимания 

основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете. 
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Естественные науки 

 

Изучение предметной области "Естественные науки" обеспечивает: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

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

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

Предметные результаты изучения предметной области "Естественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

курса физики отражают: 

 сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной картине 

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

в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

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

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

 сформированность умения решать физические задачи; 

 сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в повседневной 

жизни; 

 сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников. 

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

курса химии отражают: 

 сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

 владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

описание, измерение, эксперимент; умение обрабатывать, объяснять результаты проведенных 

опытов и делать выводы; готовность и способность применять методы познания при решении 

практических задач; 

 сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

 владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

 сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

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

курса биологии: 

 сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной картине 

мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной грамотности 
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человека для решения практических задач; 

 владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

 владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение наблюдений; 

выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

 сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

 сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

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

учебного предмета отражают: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 
 

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

жизнедеятельности" обеспечивает: 

 сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; 

 знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

 владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

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

освоения базового курса физической культуры отражают: 

 умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и 

обороне" (ГТО); 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

 владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 

переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

"Основы безопасности жизнедеятельности" (базовый уровень) - требования к предметным 
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результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности отражают: 

 сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого 

фактора; 

 знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

 сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

 знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным для 

них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

 умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва, во 

время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военнослужащих, 

порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая подготовка; 

 знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

в запасе; 

 владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различныхвидах поражений), включая знания 

об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

 
Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся обеспечивает:  

– удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

 общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

 развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

 развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

 углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

 совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

отражают: 

 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; 
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 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. 
 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 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).  

Результаты выполнения индивидуального проекта: 

 сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

 способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной деятельности; 

 сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного применения 

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

одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

 способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования аргументации 

результатов исследования на основе собранных данных, презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 2-х лет в рамках учебного времени, 

специально отведенного учебным планом, и должен быть представлен в виде завершенного 

учебного исследования или разработанного проекта: информационного, творческого, социального, 

прикладного, инновационного, конструкторского, инженерного. 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего 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 школе и служит одним из оснований для разработки 

Положения  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации.  

 

1.3.1. Общие положения 

Основной объект системы оценки предметных результатов образования – критерии, 

конкретизированные в планируемых результатах освоения обучающимися ООП СОО.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. 

Цель – 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 
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программы среднего общего образования:  

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

управление качеством образования, описывает объект и содержание оценки, критерии, процедуры и 

состав инструментария оценивания, формы представления результатов, условия и границы 

применения системы оценки;  

2) ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к результатам 

освоения основной образовательной программы;  

3) обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов;  

4) обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в процессе 

освоения основной общеобразовательной программы;  

5) предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно дополняющих 

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

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения, испытания (тесты) 

и иное);  

6) позволяет использовать результаты итоговой оценки выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, при 

оценке деятельности школы, 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) организации, содержания и критериев оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию;  

3) организации, критериев оценки и форм представления и учета результатов оценки учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 
 

Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. Достижение личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 

эффективности воспитательно-образовательной деятельности школы и образовательных систем 

разного уровня. 

Оценка личностных результатов образовательной деятельности осуществляется: 

 в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не 

работающими в школе и обладающими необходимой компетенцией в сфере психо лого-

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 
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только в виде усредненных, анонимных данных. 
 

Диагностические методики личностных результатов 
 

№ 

п/п 
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) 
 

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 

естественнонаучного 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, 
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иной). 

Выполнение индивидуального итогового проекта является обязательным для каждого 

обучающегося. Итогом работы по проекту является его защита. 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

Критерии оценивания устного ответа 

Высокий уровень - «5» - за ответ, обнаруживающий осознанность знаний, их безошибочность, 

умение излагать материал в соответствии с требованиями логики и нормами литературной речи. 

Оценка «5» ставится за краткий, точный, правильный, глубокий ответ или за отличное исправление 

ошибочного ответа по сложной теме. 

Повышенный уровень - «4» - при наличии неполноты ответа или одной - двух несущественных 

неточностей. 

Базовый уровень - «3» - за знание основных положений темы при значительной неполноте знаний, 

наличие более двух ошибок. 

Низкий уровень - «2» - за незнание большей части материала темы или основных ее вопросов. 
 

Критерии оценивания ответа при выполнении проблемного задания. 

Высокий уровень - «5» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта на теоретическом уровне, в связях и с 

обоснованиями, с корректным использованием предметных терминов и понятий в контексте ответа. 

Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Повышенный уровень - «4» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, 

отношение) при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта с корректным использованием 

предметных терминов и понятий в контексте ответа (теоретические связи и обоснования не 

присутствуют или явно не прослеживаются). Дана аргументация своего мнения с опорой на факты. 

Базовый уровень - «3» ставится, если представлена собственная точка зрения (позиция, отношение) 

при раскрытии проблемы. Проблема раскрыта при формальном использовании предметных 

терминов. Дана аргументация своего мнения с опорой на факты общественной жизни или личный 

социальный опыт, а не на теоретический материал. 

Низкий уровень - «2» ставится, если представлена собственная позиция по поднятой проблеме на 

бытовом уровне без аргументации. 
 

Критерии оценивания тестовой работы. 

Отметка «5» ставится, если ученик выполнил правильно от 80% до 100% от общего числа баллов 

Отметка «4» ставится, если ученик выполнил правильно от70 % до 80% от общего числа баллов 

Отметка «3» ставится, если ученик выполнил правильно от50 % до 70% от общего числа баллов 

Отметка «2» ставится, если ученик выполнил правильно менее 50 % от общего числа баллов или не 

приступил к работе, или не предоставил на проверку. 
 

Критерии оценивания сообщения учащихся. 

 

№ Критерии Баллы 

1 Содержательность, глубина, полнота и конкретность освещения 

проблемы 

3 б. 

2 2. Логичность: последовательность изложения, его 

пропорциональность, обоснование теоретических положений фактами 

или обобщение фактов и формулирование выводов 

3 б. 

3 3. Концептуальность изложения: рассмотрены ли различные точки 

зрения (концепции), выражено ли свое отношение 

3 б. 

4 4. Риторика (богатство речи): лаконичность, образное выражение 

мыслей и чувств путем использования различных языковых средств, 

выбора точных слов, эпитетов и т. п., правильность и чистота речи, 

владение предметной терминологией 

3 б. 
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12 баллов – отметка «5» - высокий уровень; 

9 - 11 баллов - отметка «4»- повышенный уровень; 

5 - 8 баллов - отметка «3» - базовый уровень; 

7 и ниже - отметка «2»- низкий уровень. 
 

Критерии оценивания учащихся при работе с текстом. 

Высокий 

уровень 

Отметка «5» 

Ставится учащемуся, если он понял основное содержание текста, может 

выделить основную мысль, определить основные факты. Даны ответы на 

вопросы. Или текст структурирован. 

Повышенный 

уровень 

Отметка«4» 

 

Ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может 

выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако 

допущены неточности. Или некорректно исправлена допущенная ошибка 

при выполнении задания к тексту. Или ответы к тексту даны неполные. 

Базовый 

уровень 

Отметка «3» 

Ставится школьнику, который не совсем точно понял основное 

содержание прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое 

количество фактов, не полностью выполнено задание к тексту. 

Структурирование текста произведено нелогично. 

  Пониженный 

уровень 

Отметка «2» 

Выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял 

содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, не умеет структурировать текст, не выполнил 

задание к тексту. 

 

Критерии оценки содержания проекта 

Критерий 1. Постановка цели проекта 

Цель не сформулирована 0 

Цель сформулирована, но не обоснована 1 

Цель ясно сформулирована и обоснована в общих чертах 2 

Цель определена, ясно сформулирована и четко обоснована 3 

Критерий 2.Планирование путей достижения цели проекта 

План достижения цели отсутствует 0 

План имеется, но не обеспечивает достижения поставленной цели 1 

Краткий план состоит из основных этапов проекта 2 

Развернутый план, включает основные и промежуточные этапы 3 

Критерий 3.Глубина раскрытия темы проекта, знание предмета 

Тема проекта не раскрыта 0 

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 4. Разнообразие источников информации, целесообразность их использования 

Использована неподходящая информация 0 

Большая часть представленной информации не относится к теме работы 1 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из ограниченного числа 

однотипных источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 5.  Соответствие выбранных способов работы целям и содержанию проекта 

Заявленные в проекте цели не достигнуты 0 

Значительная часть используемых способов работы не соответствует теме и цели проекта 1 

Используемые способы работы соответствует теме и цели проекта, но являются 

недостаточными 

2 

Способы работы достаточны и используются уместно и эффективно, цели проекта достигнуты  
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Критерий 6.Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе 

Работа шаблонная, показывающая формальное отношение автора 0 

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 7.Анализ хода работы, выводы и перспективы  

Не предприняты попытки проанализировать ход и результаты работы 0 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы  1 

Представлен обзор работы по достижению целей, заявленных в проекте  2 

Представлен анализ ситуации, складывающийся в ходе работы, сделаны выводы, намечены 

перспективы 

3 

Критерий 8.Соответствие требованиям оформления письменной части 

Письменная часть проекта отсутствует 0 

В письменной части работы отсутствует установленные правилами порядок и четкая структура,  

допущены серьезные ошибки в оформлении 

1 

Предприняты попытки оформить работу в соответствии с установленными правилами, придать 

ей соответствующую структуру, допущены некоторые нарушения 

2 

Работа отличается четким и грамотным оформлением в точном соответствии с 

установленными требованиями 

3 

Максимальный балл: 24                                                                            
 

Критерии оценки защиты проекта 

Критерий 1.Качество проведенной презентации  

Презентация не проведена 0 

Автор  читает с листа, не уложился в регламент 1 

Автор часто обращается к записям, уложился в регламент 2 

Автор свободно излагает сообщение, обращается к записям изредка, уложился в регламент 3 

Критерий 2.Речь выступающего  

Изложение непоследовательно и нелогичность  0 

Последовательность и логичность нарушаются  1 

Изложение последовательно и логично, но воспринимается сложно  2 

Изложение последовательно и логично, доступно для широкой аудитории  3 

Критерий 3. Ответы на вопросы 

Ответы на поставленные вопросы отсутствуют или не соответствуют содержанию вопроса 0 

Ответы на вопросы неразвернутые, неаргументированные 1 

Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, входят за рамки регламента 2 

Ответы на вопросы развернутые, аргументированные, в рамках регламента 3 

Критерий 4. Качество компьютерной презентации 

Презентация отсутствует 0 

Презентация повторяет текст выступления, перегружена информацией, затрудняет восприятие 1 

Презентация дополняет текст выступления, но перегружена информацией, затрудняет 

восприятие 

2 

Презентация дополняет текст выступления, не перегружена информацией, оптимальна для 

восприятия 

3 

Критерий 5. Качество презентации  

Проектный продукт отсутствует 0 

Проектный продукт не соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

1 
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Проектный продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Проектный продукт полностью соответствует требованиям качества  

(эстетичен, удобен в использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Максимальный балл: 15                                                                 

 

Таблица перевода суммы баллов  в пятибалльную отметку 
 

Процент  Общий балл Отметка  Уровень освоения МПР 

0 – 40  0 – 16  2 Пониженный  

41 – 74  17 – 29  3 Базовый  

75 – 90  30 – 35  4 Повышенный  

91 – 100  36 – 39  5 Высокий  

 
Особенности оценки предметных результатов 

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

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

внутришкольного мониторинга. Оценка достижения предметных результатов регламентируется 

«Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ Ненинской  СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – 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.Безотметочная система оценивания применяется к 

элективным курсам из части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Формами текущего контроля являются устный ответ, контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование, сочинение, изложение, диктант, диктант сграмматическим 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 и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся МБОУ Ненинской  СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. 

 Результаты текущего контроля фиксируются в электронном журнале. 

Текущий контроль по элективным курсам и курсам внеурочной деятельности не 

предусмотрен. 

При 5-бальной шкале оценивании используются общедидактические критерии. 
 

Критерии оценивания устных ответов обучающихся  

Устный опрос является одним из основных способов учета знаний учащихся по предмету. 

Развернутый ответ должен представлять собой связное, логическое, последовательное сообщение на 

заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в конкретных случаях. 
 

Общедидактические нормы оценивания устных ответов обучающихся 

Отметка  «5» ставится, если обучающийся: 
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– показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного материала, 

полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей,  теорий, 

взаимосвязей; 

умеет:  

– составить полный и правильный ответ на основе изученного материала, выделять главные 

положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

– самостоятельно и аргументировано  делать анализ, обобщения, выводы, устанавливать 

межпредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой ситуации; 

– последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать учебный материал, 

давать ответ в логической последовательности с использованием принятой терминологии, делать 

собственные выводы; 

– формулировать точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, 

правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя; 

– самостоятельно и рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, 

учебник, дополнительную литературу; 

– самостоятельно, уверено и безошибочно применять полученные знания при решении 

проблем на творческом уровне, допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по 

требованию учителя, имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, схемами и 

графиками, сопутствующими ответу. 

Отметка  «4» ставится, если обучающийся: 

– показывает знания всего изученного программного материала, даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий;  

– материал излагает в определённой логической последовательности, допуская при этом одну 

негрубую ошибку или не более  двух недочётов, может их исправить самостоятельно; 

– делает  незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изученного материала, 

определений, понятий;  

– допускает небольшие неточности при  использовании научных терминов или в выводах и 

обобщениях из наблюдений и опытов; 

– правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя; 

– умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале, на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать межпредметные связи;  

– применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи, использует научные термины; 

– не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточником (правильно ориентируется, но работает медленно), допускает негрубые нарушения 

правил оформления письменных работ. 

Отметка «3» ставится, если обучающийся: 

– усвоил основное  содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

– материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 

– показывает недостаточную  сформированность  отдельных знаний и умений, выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

– допускает ошибки и неточности в использовании научной терминологии; 

– не использует в качестве доказательств выводы и обобщения из наблюдений, фактов, опытов 

или допустил ошибки при их изложении; 

– испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов. 

– отвечает неполно на вопросы учителя; 

– обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении теста 

учебника.  

Отметка «2» ставится, если обучающийся: 

– не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 

– не делает выводов и обобщений; 
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– не знает  и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

– имеет слабо сформированные и неполные знания  и не умеет применять  их  при решении  

конкретных  вопросов и задач по образцу; 

– при ответе (на один вопрос)  допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при  помощи учителя. 
 

Общедидактические критерии оценивания самостоятельных и контрольных работ 

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил работу без ошибок и недочётов или 

допустил не более одного недочёта. 

Отметка «4» ставится, если обучающийсявыполнил работу полностью, но допустил в ней  не 

более одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

- или не более двух недочётов. 

Отметка «3» ставится, если  обучающийся правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

– не более двух грубых ошибок; 

– или не более одной  грубой и одной негрубой ошибки и одного недочёта; 

– или не более двух-трёх негрубых ошибок; 

– или одной негрубой ошибки и трёх недочётов; 

– или при отсутствии ошибок и трёх недочётов.  

Отметка «2» ставится, если  обучающийся: 

– допустил число ошибок и недочётов, превосходящих норму, при которой может быть 

выставлена оценка  «3»; 

– если правильно выполнил менее половины работы. 
 

Общедидактические критерии оценивания работ по развитию речи 

Отметка «5» ставится, если содержание работы полностью соответствует теме; фактические 

ошибки отсутствуют; содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством 

словаря, точностью словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, 

дополнительного материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета; 1 

грамматическая ошибка. 

Отметка «4» ставится, если содержание работы в основном соответствует  теме (имеются 

незначительные отклонения от темы); имеются единичные фактические неточности; имеются 

незначительные нарушения последовательности в изложении мыслей; 

 имеются отдельные непринципиальные ошибки в оформлении работы. В работе допускается 

не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 речевых недочетов, не более 2-х грамматических 

ошибок. 

Отметка «3» ставится, если в работе допущены существенные отклонения от темы; работа 

достоверна в главном, но в ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; 

оформление работы неаккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического 

и иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа не соответствует теме; допущено много фактических 

ошибок; нарушена последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между 

ними; работа не соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; 

отмечены серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибок. 

При оценивании  работ по развитию речи учитывается самостоятельность, оригинальность 

замысла работы, уровень ее композиционного и стилевого решения, речевого оформления. 

Избыточный объем работы не влияет на повышение оценки.  
 

Общедидактические критерии оценки лабораторных и практических работ  

Отметка «5» ставится, если обучающийся выполнил работу в полном объёме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов и измерений; самостоятельно и рационально 

монтирует необходимое оборудование, все опыты проводит в условиях и режимах, обеспечивающих 
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получение правильных результатов и выводов. Если обучающимся соблюдены требованиятехники 

безопасности, в отчёте правильно и аккуратно выполнены все записи, таблицы, рисунки, чертежи, 

графики, вычисления, правильно проводён анализ погрешностей. 

Отметка «4» ставится,если выполнены требования к отметке «5», но было допущено 2-3 

недочёта или не более одной негрубой ошибки и одного  недочёта. 

Отметка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части 

таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы; если в ходе проведения опыта и 

измерений были допущены ошибки. 

Отметка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объём выполненной части не 

позволяет сделать выводы; опыты, измерения, наблюдения, вычисления проводились неправильно. 
 

Общедидактические критерии оценивания тестовой работы 

Отметка «5» ставится, если правильно выполнено более 95% заданий. 

Отметка «4» ставится, если правильно выполнено более 70% заданий. 

Отметка «3» ставится, если правильно выполнено более 50% заданий. 

Отметка «2» ставится, если правильно выполнено менее 50% заданий. 
 

Нормы и критерии оцениания по учебным предметам, курсам прописаны в Положении о критериях и 

нормах оценнивания образовательных достижений обучающихся по учебным предметам, курсам в МБОУ 

Ненинской  СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. 
 

Промежуточная аттестация –  это внутренняя оценка результатов освоения обучающимися 

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). 

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 осваивался обучающимся 

в срок одного полугодия, 

- среднее арифметическое результатов полугодовых аттестаций в случае, если учебный 

предмет осваивался обучающимся в течение года. Округление результата проводится по правилам 

математического округления. 

Текущий контроль и полугодовая промежуточная аттестация учащихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрена. Годовая промежуточная аттестация по курсам внеурочной 

деятельности предусматривает индивидуальную оценку результатов внеурочной деятельности 

обучающихся на основе представления коллективного результата группы обучающихся в рамках 

одного направления (результаты работы клуба, детского объединения, студии, системы 

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

творческого отчета, ученической конференции и пр. 

Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной программой 

(календарный учебный график). 
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Итоговая аттестация 

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения 

обучающимися образовательной программы. 

Итоговая аттестация проводится на основе принципов объективности и независимости оценки 

качества подготовки обучающихся и является обязательной для всех учащихся.  

Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию 

основных образовательных программ, является государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам среднего общего 

образования проводится в форме единого государственного экзамена. 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающиеся 11 класса, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

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

обучения по образовательным программам среднего общего образования не ниже удовлетворительных), 

а также имеющие результат «зачёт» за итоговое сочинение, если иное не установлено Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Допуск к государственной итоговой аттестации обучающихся оформляется протоколом  

педагогического совета, на основании которого издается приказ по школе.Обучающиеся, не 

освоившие основную образовательную программу среднего общего образования к государственной 

итоговой аттестации не допускаются.  

Государственная итоговая аттестация для обучающихся 11 класса проводится по  

обязательным учебным предметам: русскому языку и математике (на базовом или профильном 

уровне), а также по следующим учебным предметам: литература, физика, химия, биология, 

география, история, обществознание, иностранные языки (английский, немецкий, французский, 

испанский и китайский), информатика, которые обучающиеся сдают на добровольной основе по 

своему выбору для предоставления результатов ЕГЭ при приеме на обучение по 

программамбакалавриата и программам специалитета. Количество экзаменов по выбору 

определяется выпускниками самостоятельно. Для участия в ЕГЭ обучающиеся 11 класса подают в 

школув сроки, определённые порядком о государственной итоговой аттестации, заявления, 

согласованные с родителями, с указанием выбранных учебных предметов и сроков участия в ЕГЭ.  

Выпускникам 11 класса, прошедшим государственную итоговую аттестацию, выдается 

документ государственного образца– аттестат о среднем общем образовании. В аттестат о среднем 

общем образовании выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации, выставляются итоговые отметки  по учебным предметам учебного плана, 

изучавшимся на уровне среднего общего образования. 

Итоговые отметки обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы 

среднего общего образования, определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за 10, 11 классы и выставляются в аттестат в соответствии с правилами 

математического округления. 
Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти 

государственную итоговую аттестацию в сроки, определяемые порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Выпускникам, не завершившим среднее общее образование, не прошедшим государственную 

итоговую аттестацию или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты по русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов в дополнительные сроки, выдается 

справка об обучении в образовательном учреждении, в которой указываются экзаменационные и 

итоговые отметки (в том числе и неудовлетворительные) по всем учебным предметам, изучавшимся 

в 11 классе. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

 

2.2. 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 среднего общего образования школы. 

Требования включают: 

- освоение межпредметных понятий (например, система, модель, проблема, анализ, синтез, 

факт, закономерность, феномен) и универсальных учебных действий (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 
 

2.1.1. Цель и задачи программы развития универсальных учебных действий 
Цель программы развития универсальных учебных действий — обеспечить организационно-

методические условия для реализации системно - деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в разных видах 

деятельности за пределами школы, в том числе в профессиональных и социальных пробах. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего образования 

определяет следующие задачи: 

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

родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в новых для 

обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность обучающихся; 

- обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных 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; 
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- 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 практикоориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста являются: 

активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, убеждений, характера и 

жизненного самоопределения. 

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

действий и их связи с содержанием отдельных учебных предметов и внеурочной 

деятельностью, а также места универсальных учебных действий в структуре образовательной 

программы 

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 обучающегося, 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; 
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- 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 обучающимся организацию их учебной деятельности: 

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

известно и усвоено учащимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного 

результата, составление плана и последовательности действий; 

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

характеристик; 

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

обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекцию - внесение необходимых дополнений и 

корректив в план и способ действия; 

- оценку - осознание уровня и качества усвоения; 

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

преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия: общеучебные, включающие самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной цели; поиск и выделение необходимой информации; 

применение методов информационного 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. 

-  
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2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем 

на основании следующих общих подходов: 

1) Определение структуры задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированное 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,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. 
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Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимсясамостоятельно ставить 

цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время коммуникации, освоение 

культурных и социальных норм общения с представителями различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, используемый для 

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

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

ближайшем будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

-  комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

-  социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. 

К таким проектам относятся: 

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

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 

в) создание и реализация социальных проектов разного масштаба и направленности, 

выходящих за рамки образовательной организации; 

г) получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

– в заочных и дистанционных школах и университетах; 

– участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

– самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

– самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

 

2.1.4. Описание особенностей учебно-исследовательской и 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 

определённых учебных дисциплин и развитие их способностей, но и на создание продукта,  
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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 обучающихся, связанная с решением 

обучающимися 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 обучающихся, 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, 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 реализации этого 

плана. Результат проекта должен быть точно 

соотнесен со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

Логика построения исследовательской 
деятельности включает формулировку проблемы 

исследования, выдвижение гипотезы (для 

решения этой проблемы) и последующую 

экспериментальную или модельную проверку 
выдвинутых 
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Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов выполнения учебно-
исследовательской и проектной работы 

 

Этапы учебно-исследовательской / проектной 

работы 
Формируемые универсальные учебные умения 

1. Аргументирование актуальности темы. 

Формулировка проблемы, создание проблемной 

ситуации, обеспечивающей возникновение 
противоречия. Постановка цели, определение 

задач исследования 

Познавательные УУД:  

– умение строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-
следственных связей;  

–умение ставить вопросы как компонент умения 

видеть проблему;  

– умение формулировать проблему;  
–  умение выделять главное;  

–  умение давать определение понятиям, 

владение терминами.  
Коммуникативные УУД:  

–  умение организовывать и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками,  
– определять цели и функции участников 

группового проекта, способы взаимодействия; 

планировать общие способы работы 
2. Выдвижение гипотезы, формулировка 
гипотезы и раскрытие замысла исследования. 

Умение выдвигать гипотезы - это 
формулирование возможного вариант решения 

проблемы, который проверяется в ходе 

проведения 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 учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в 
новом учебном материале;  

- умение самостоятельно контролировать своё 

время и управлять им;  
- умение адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и 

вноситьнеобходимые 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;  
- умение делать выводы и умозаключения; 
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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 партнёров, уметь 

убеждать;  

- умение работать в группе – устанавливать 
рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить 
продуктивное взаимодействие со сверстниками и 

взрослыми; 

- умение осуществлять само- и 

взаимоконтроль 

5. Оформление, представление (защита) продукта 

проектных работ, результатов учебного 

исследования. 

Познавательные УУД:  

- умение структурировать материал; умение 

выбрать оптимальную форму презентации 

образовательного продукта;  
- умение использовать ИКТ для защиты 

полученного образовательного продукта. 

Коммуникативные УУД:  
- умение выражать и доказывать свою позицию, 

объяснять, отстаивать свою позицию не 

враждебным для оппонентов образом; 
 - умение формулировать собственное мнение, 

аргументировать и координировать его с 

позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 
деятельности;  

- умение адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 
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коммуникативных задач; 

 - владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание;  
- использование адекватных языковых средств 

для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей 

 
2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Гуманитарное направление 

- человек и общество (обществознание, экономика, психология, социология, география, 

политология и другие); 

- филология, языкознание, лингвистика, литература; 

- история, краеведение; 

- культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

- нанотехнологии; 

- биотехнологии; 

- информационные технологии; 

- когнитивные технологии; 

- социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

- космические технологии; 

- транспортные технологии; 

- производство и передача электроэнергии; 

- персональные системы безопасности; 

- разработка и применение новых материалов; 

- современные технологии сельского хозяйства; 

- нейротехнологии; 

- телекоммуникация и средства связи; 

- робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

- экология; 

- медицина; 

- химия; 

- биология; 

- здоровьесбережение. 
 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 
 

Планируемые личностные результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности  

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

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

нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

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

других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

- готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
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организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

- умение строить жизненные планы с учётом конкретных социальноисторических, 

политических и экономических условий; 

- устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

- готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

- готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

- адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

- компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на ихмотивы 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 приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

- выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

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

исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать вытекающие из 

исследования выводы; 

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

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

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

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

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

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

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное историческое 

описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация фактов; 

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

адекватные обсуждаемой проблеме; 

- отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться 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; 
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- определять проблему как противоречие; 

- формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

- определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

- предполагать возможное практическое применение результатов учебного исследования и 

продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учебный 

проект; 

- использовать догадку, интуицию; 

- использовать такие математические методы и приёмы, как перебор логических 

возможностей, математическое моделирование; 

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

привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фактами; 

- использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

- использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отображение 

мира, образность, художественный вымысел, органическое единство общего особенного 

(типичного) и единичного, оригинальность; 

- целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваивать 

новые языковые средства; 

- осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество 

выполненного проекта. 

В связи с изменениями, происходящими в сфере образования, проектноисследовательская 

деятельность становится одним из важных компонентов реализации новых образовательных 

стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых компетенций. Владение основами 

исследовательской работы позволит выпускникам стать успешными и активными членами 

общества. 

 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе системы организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности 
 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы развития 

УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся. 

Условия включают: 

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников школы. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации программы 

УУД: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 
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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 школыс другими организациями общего и дополнительного 

образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в школе, 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 кардинальное изменение содержания, форм и 

методов, при которых успешное обучение невозможно без одновременного наращивания 

компетенций, 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 информационнокоммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степеньсвободы выбора элементов 

образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, самостоятельной 

постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 
 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных результатов 

на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия оцениваются в рамках 

специально организованных в школе модельных ситуаций, отражающих специфику будущей 

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

представление учебно-исследовательской работы. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий. 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

- защита темы (идеи) проекта (предзащита); 

- защита реализованного проекта. 
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На защите темы (идеи) проекта (предзащита) с обучающимся обсуждаются: 

- актуальность проекта; 

- положительные эффекты от реализации проекта, важные как для самого автора, так и для 

других людей; 

- ресурсы (как материальные, так и нематериальные), необходимые для реализации проекта, 

возможные источники ресурсов; 

- риски реализации проекта и сложности, которые ожидают обучающегося при реализации 

данного проекта. 

В результате защиты темы проекта должна произойти (при необходимости) такая 

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять реальное 

проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему плану: 

- тема и краткое описание сути проекта; 

- актуальность проекта; 

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

другие люди; 

- ресурсы (материальные и нематериальные), которые были привлечены для реализации 

проекта, а также источники этих ресурсов; 

- ход реализации проекта; 

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

его реализации. 

Проектная работа обеспечивается кураторским сопровождением педагога (руководителя 

проекта). В функцию куратора входит: обсуждение с обучающимся проектной идеи и помощь в 

подготовке к ее защите и реализации, посредничество между обучающимися и экспертной 

комиссией (при необходимости), другая помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры и 

критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных учебных 

действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

внесенных в проект от момента замысла (процедуры защиты проектной идеи) до воплощения; при 

этом учитываются целесообразность, уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с 

сохранением исходного замысла проекта; 

- для оценки проектной работы создается экспертная комиссия, в которую обязательно 

входят педагоги и представители администрации школы, представители местного сообщества и тех 

сфер деятельности, в рамках которых выполняются проектные работы; 

- оценивание производится на основе критериальной модели; 

- для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

оценки экспертов заносятся в сводный протокол, который хранится в учебной части, презентация 

итоговых оценок осуществляется лично обучающимся и их родителям (законным представителям) 

через АИС «Сетевой регион. Образование»;  

-  результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

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

Образование». 

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 
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полученных результатов. Для исследований в естественнонаучной, научно-технической, социальной 

и экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе курсов внеурочной 

деятельности 
    

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (базовый уровень). 

Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» (предметная 

область «Русский язык и литература») (далее соответственно — программа по русскому 

языку, русский язык) включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемыерезультаты освоения программы по русскому языку. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения русского языка, 

характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися; место в 

структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых результатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются для 

обязательного изучения в каждом классе на уровне среднего общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем 

универсальныхучебныхдействий- познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формироватьсредствами русского языка с учётом возрастных 

особенностей обучающихся на уровне среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку включают личностные, 

метапредметные результаты за весь период обучения на уровне среднего общего 

образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по русскому языку на уровне среднего общего образования разработана сцелью 

оказания методической помощи учителю русского языка в создании рабочейпрограммы 

поучебному предмету, ориентированной на современные тенденции в школьном 

образованиии активные методики обучения. 

Программапорусскомуязыкупозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания русского языка современные подходы к достижению 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в 

ФГОС COO; 

определитьиструктурироватьпланируемыерезультатыобучения и содержание русского 

языка по годам обучения в соответствии с ФГОС COO; 

разработать календарно-тематическое планирование с учётом особенностей конкретного 

класса. 

Русский язык - государственный язык Российской Федерации, язык межнационального 

общения народов России, национальный язык русского народа. Как государственный язык 

и язык межнационального общения русский язык является средством коммуникации всех 

народов Российской Федерации, основой их социально-экономической,культурной и 

духовной консолидации. 

Изучение русского языка способствует усвоению обучающимися традиционных 

российских духовно-нравственных ценностей, воспитанию 

нравственности, любви к Родине, ценностного отношения к русскому языку, 

формированию интереса и уважения к языкам и культурам народов России и мира, 

развитию эмоционального интеллекта, способности понимать и уважать мнение других 

людей. 

Русский язык, обеспечивая коммуникативное развитие обучающихся, является в 

образовательнойорганизациинетолькопредметомизучения,ноисредствомовладениядругими 

учебными дисциплинами в сфере гуманитарных, естественных, математических и других 

наук. Владение русским языком оказывает непосредственное воздействие на качество 
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усвоениядругих школьных предметов, на процессы формирования универсальных 

интеллектуальных умений, навыков самоорганизации и самоконтроля. 

Свободное владение русским языком является основой социализации личности, способной 

к успешному речевому взаимодействию и социальному сотрудничеству в повседневной и 

профессиональной деятельности в условиях многонационального государства. 

Программа по русскому языку реализуется на уровне среднего общего образования, когда 

на предыдущем уровне общего образования освоены основные теоретические знания о 

языке и речи, сформированы соответствующие умения и навыки, направлена в большей 

степени на совершенствование умений эффективно пользоваться русским языком в разных 

условиях общения, повышение речевой культуры старшеклассников, совершенствование 

их опыта речевого общения, развитие коммуникативных умений в разных сферах 

функционирования языка. 

Системообразующей доминантой содержания программы по русскому языку является 

направленность на полноценное овладение культурой речи во всех её аспектах 

(нормативном, коммуникативномиэтическом),наразвитие и совершенствование 

коммуникативных умений и навыков в учебно-научной, официально-деловой, социально-

бытовой, социально- культурной сферах общения; на формирование готовности к речевому 

взаимодействию и взаимопониманию в учебной и практической деятельности. 

Важнейшей составляющей изучения русского языка на базовом уровне являются элементы 

содержания, ориентированные на формирование и развитие функциональной 

(читательской) грамотности обучающихся — способности свободно использовать навыки 

чтения с целью извлечения информации из текстов разных форматов (гипертексты, 

графика, инфографика и другие) для их понимания, сжатия, трансформации, 

интерпретации и использования в практической деятельности. 

В соответствии с принципом преемственности изучение русского языка науровне 

среднегообщегообразованияосновываетсяна тех знаниях и компетенциях, которые 

сформированы на начальном и основном уровнях общего образования, и предусматривает 

систематизациюзнаний о языкекак системе, его основных единицах и уровнях; знаний о 

тексте, включая тексты новых форматов (гипертексты, графика, инфографика и другие). 

В содержании программы по русскому языку выделяются три сквозные линии: «Язык и 

речь. Культура речи», «Речь. Речевое общение. Текст», «Функциональная стилистика. 

Культура речи». 

Изучение русского языка на базовом уровне обеспечивает общекультурный уровень 

молодого человека, способного к продолжению обучения в системе 

среднегопрофессионального и высшего образования. 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: осознание и 

проявление общероссийской гражданственности, патриотизма, уважения к русскому языку 

как государственномуязыкуРоссийскойФедерации иязыку межнационального общения на 

основе расширения представлений о функциях русского языка в России и мире; 

o русском языке как духовной, нравственной и культурной ценности многонационального 

народа России; о взаимосвязи языка и культуры, языка и истории, языка и личности; об 

отражении в русском языке традиционных российских духовно-нравственных ценностей; 

формированиеценностногоотношениякрусскомуязыку; 

овладениерусскимязыкомкакинструментомличностногоразвития 

иформированиясоциальныхвзаимоотношений;пониманиеролирусскогоязыкавразвитии 

ключевых компетенций, необходимых для успешной самореализации, для овладения 

будущей профессией, самообразования и социализации; 

совершенствование устной и письменной речевой культуры на основе овладения 

основными понятиями культуры речи и функциональной стилистики, формирование 

навыков нормативного употребления языковых единиц и расширение круга используемых 

языковых средств;совершенствованиекоммуникативных 

уменийвразныхсферахобщения,способностик самоанализу и самооценке на основе 

наблюдений за речью; 
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развитие функциональной грамотности: совершенствование умений текстовой 

деятельности, анализа текста с точки зрения явной и скрытой (подтекстовой), основной и 

дополнительной информации; развитие умений чтения текстов разных форматов 

(гипертексты, графика, инфографика и другие); совершенствование умений 

трансформировать, интерпретировать тексты и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

обобщение знаний о языке как системе, об основных правилах орфографии и пунктуации, 

об изобразительно-выразительных средствах русского языка; совершенствование умений 

анализировать языковые единицы разных уровней, умений применять правила орфографии 

и пунктуации, умений определять изобразительно-выразительные средства языка в тексте; 

обеспечение поддержки русского языка как языка государствообразующего народа, 

недопущения использования нецензурной лексики и противодействия излишнему 

использованию иностранной лексики. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения русского языка, - 136 часов: в 10классе 

— 68 часов (2 часа в неделю), в 11 классе — 68 часа (2 часа в неделю). 

Содержаниеобученияв10 классе. 

Общиесведенияо языке. 

Языккакзнаковаясистема.Основныефункцииязы

ка. Лингвистика как наука. 

Язык икультура. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации, средство 

межнационального общения, национальный язык русского народа, один из мировых 

языков. 

Формы существования русского национального языка. Литературный язык, просторечие, 

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго. Роль литературного 

языка в обществе. 

Язык и речь. Культура 

речи. 

Системаязыка.Культураре

чи. 

Системаязыка,еёустройство,функционирование. 

Культура речи как раздел лингвистики. 

Языковаянорма,еёосновныепризнакиифункции. 

Видыязыковыхнорм:орфоэпические(произносительные и акцентологические), лексические, 

словообразовательные, грамматические (морфологические и синтаксические). 

Орфографические и пунктуационные правила (обзор, общее представление). 

Стилистические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Качествахорошейречи. 

Основные виды словарей (обзор). Толковый словарь. Словарь омонимов. Словарь 

иностранных слов. Словарь синонимов. Словарь антонимов. Словарь паронимов. 

Этимологический словарь. Диалектный словарь. Фразеологический словарь. 

Словообразовательный словарь. Орфографический словарь. Орфоэпический словарь. 

Словарь грамматических трудностей. Комплексный словарь. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы. 

Фонетика и орфоэпия как разделы лингвистики (повторение, обобщение). Фонетический 

анализ слова. Изобразительно-выразительные средства фонетики (повторение, обобщение). 

Основныенормысовременноголитературногопроизношения: 

произношениебезударныхгласныхзвуков,некоторыхсогласных,сочетанийсогласных. 

Произношениенекоторых грамматическихформ.Особенности произношенияиноязычных 

слов. Нормы ударения в современном литературном русском языке. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы. 
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Лексикология и фразеология как разделы лингвистики (повторение, обобщение). 

Лексический анализ слова. Изобразительно-выразительные средства лексики: эпитет, 

метафора, метонимия, олицетворение, гипербола, сравнение (повторение, обобщение). 

Основныелексические нормысовременногорусского литературного языка.Многозначные 

слова и омонимы, их употребление. Синонимы, антонимы, паронимы и их употребление. 

Иноязычные слова и их употребление. Лексическая сочетаемость. Тавтология. Плеоназм. 

Функционально-стилистическая окраска слова. Мексика общеупотребительная, 

разговорная и книжная. Особенности употребления. 

Экспрессивно-стилистическая окраска слова. Мексика нейтральная, высокая, сниженная. 

Эмоционально-оценочная окраска слова (неодобрительное, ласкательное, шутливое и 

другое). Особенности употребления. 

Фразеологиярусскогоязыка(повторение,обобщение).Крылатыеслова. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Морфемика и 

словообразование как разделы лингвистики (повторение, 

обобщение). Морфемный и словообразовательный анализ слова. Словообразовательные 

трудности (обзор). Особенности употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Морфология.Морфологическиенормы. 

Морфология как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Морфологический анализ 

слова. Особенности употребления в тексте слов разных частей речи. 

Морфологические нормы современного русского литературного языка (общее 

представление). 

Основныенормыупотребленияимёнсуществительных:формрода,числа,падежа. 

Основные нормы употребления имён прилагательных: форм степеней сравнения, краткой 

формы. 

Основныенормыупотребленияколичественных порядковых и собирательных 

числительных. 

Основные нормы употребления местоимений: формы 3-го лица личных местоимений, 

возвратного местоимения себя. 

Основные нормы употребления глаголов: некоторых личных форм (типа победить,убедить, 

выздороветь), возвратных и невозвратных глаголов; образования некоторыхглагольных 

форм: форм прошедшего времени с суффиксом - ну-, форм повелительного наклонения. 

Орфография.Основныеправилаорфографии. 

Орфография как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Принципы и разделы 

русской орфографии. Правописание морфем; слитные, дефисные и раздельные написания; 

употребление прописных и строчных букв; правила переноса слов; правила графического 

сокращения слов. 

Орфографическиеправила.Правописаниегласныхвкорне.Употреблениеразделительных 

ъиь.  

Правописаниеприставок.Буквыы—ипослеприставок.Правописаниесуффиксов. Правописание 

н и ни в словах различных частей речи. Правописание не и ни. 

Правописаниеокончанийимёнсуществительных,имёнприлагательныхиглаголов. Слитное, 

дефисное и раздельное написание слов. 

Речь.Речевоеобщение. 

Речькакдеятельность.Видыречевойдеятельности(повторение,обобщение). 

Речевоеобщениеиеговиды.Основныесферыречевогообщения.Речеваяситуацияиеё 

компоненты(адресантиадресат;мотивыицели,предметитемаречи; условия общения). 

Речевойэтикет.Основныефункцииречевогоэтикета(установлениеиподдержание контакта,

 демонстрация доброжелательности и вежливости, уважительного

 отношения 

говорящего к партнёру и другие). Устойчивые формулы русского речевого этикета 

применительно к различным ситуациям официального/неофициального общения, статусу 

адресанта/адресата и другим. 

Публичное выступление и его особенности. Тема, цель, основной тезис (основная мысль), 

план и композиция публичного выступления. Виды аргументации. Выбор языковых 
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средств оформления публичного выступления с учётом его цели, особенностей адресата, 

ситуации общения. 

Текст. Информационно-смысловая переработка текста. Текст, его основные признаки 

(повторение, обобщение). 

Логико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте(общее представление). 

Информативность текста. Виды информации в тексте. Информационно- смысловая 

переработка прочитанного и прослушанного текста, включая гипертекст, графику, 

инфографику и другие. 

План.Тезисы.Конспект.Реферат.Аннотация.Отзыв.Рецензия. 

Содержаниеобученияв11 классе. 

Общиесведенияо языке. 

Культура речи в экологическом аспекте. Экология как наука, экология языка (общее 

представление). Проблемы речевой культуры в современном обществе (стилистические 

изменения в лексике, огрубление обиходно-разговорной речи, неоправданное 

употребление иноязычных заимствований и другое) (обзор). 

Язык и речь. Культура речи. 

Синтаксис.Синтаксическиено

рмы. 

Синтаксис как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Синтаксический анализ 

словосочетания и предложения. 

Изобразительно-выразительные средства синтаксиса. Синтаксический параллелизм, 

парцелляция, вопросно-ответная форма изложения, градация, инверсия, лексический 

повтор, анафора, эпифора, антитела; риторический вопрос, риторическое восклицание, 

риторическое обращение; многосоюзие, бессоюзие. 

Синтаксические нормы. Порядок слов в предложении. Основные нормы согласования 

сказуемого с подлежащим, в состав которого входят слова множество, ряд, большинство, 

меньшинство; с подлежащим, выраженным количественно-именным сочетанием (двадцать 

лет, пять человек); имеющим в своём составе числительные, оканчивающиеся на один; 

имеющим в своём составе числительные два, три, четыре или числительное, 

оканчивающееся на два, три, четыре. Согласование сказуемого с подлежащим, имеющим 

при себе приложение (типа диван- кровать, озеро Байкал). Согласование сказуемого с 

подлежащим, выраженным аббревиатурой, заимствованным несклоняемым 

существительным. 

Основные нормы управления: правильный выбор падежной или предложно- падежной 

формы управляемого слова. 

Основные нормы употребления однородных членов предложения. Основные нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Основные нормы построения 

сложных предложений. 

Пунктуация.Основныеправилапунктуации. 

Пунктуация как раздел лингвистики (повторение, обобщение). Пунктуационный анализ 

предложения. 

Разделырусскойпунктуацииисистемаправил,включённыхвкаждыйизних: 

знаки препинания в конце предложений; знаки препинания внутри простого предложения; 

знаки препинания между частями сложного предложения; знаки препинания при 

передачечужой речи. Сочетание знаков препинания. 

Знакипрепинанияиихфункции.Знакипрепинаниямеждуподлежащими сказуемым. 

Знаки препинания в предложениях с однородными членами. Знаки препинания при 

обособлении. 

Знакипрепинаниявпредложенияхсвводнымиконструкциями,обращениями, 

междометиями. 

Знакипрепинаниявсложномпредложении. 

Знакипрепинаниявсложномпредложениисразнымивидамисвязи.Знакипрепинанияпри 

передаче чужой речи. 

Функциональнаястилистика.Культураречи. 
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Функциональная стилистика как раздел лингвистики. Стилистическая норма (повторение, 

обобщение). 

Разговорная речь, сферы её использования, назначение. Основные признаки разговорной 

речи: неофициальность, экспрессивность, неподготовленность, преимущественно 

диалогическая форма. Фонетические, интонационные, лексические, морфологические, 

синтаксические особенностиразговорнойречи.Основныежанрыразговорнойречи: 

устныйрассказ,беседа, cпop и другие (обзор). 

Научныйстиль,сферыегоиспользования,назначение.Основныепризнакинаучногостиля: 

отвлечённость, логичность, точность, объективность. Лексические, морфологические, 

синтаксические особенности научного стиля. Основные подстили научного стиля. 

Основные жанры научного стиля: монография, диссертация, научная статья, реферат, 

словарь, справочник, учебник и учебное пособие, лекция, доклад и другие (обзор). 

Официально-деловой стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

официально-делового стиля: точность, стандартизированность, стереотипность. 

Лексические, морфологические, синтаксические особенности официально-делового стиля. 

Основные жанры официально-делового стиля: закон, устав, приказ; расписка, заявление, 

доверенность; автобиография, характеристика, резюме и другие (обзор). 

Публицистический стиль, сферы его использования, назначение. Основные признаки 

публицистического стиля: экспрессивность, призывность, оценочность. Лексические, 

морфологические, синтаксические особенности публицистического стиля. Основные 

жанры публицистического стиля: заметка, статья, репортаж, очерк, эссе, интервью (обзор). 

Язык художественной литературы и его отличие от других функциональных 

разновидностей языка (повторение, обобщение). Основные признаки художественной речи: 

образность, широкое использование изобразительно-выразительных средств, языковых 

средств других функциональных разновидностей языка. 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку на 

уровне среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по русскому языку на уровне среднего 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности, патриотизма, гражданственности; уважения к памяти защитников 

Отечества иподвигамГероев Отечества,закону и 

правопорядку,человекутрудаилюдямстаршегопоколения; взаимногоуважения,бережного 

отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа Российской 

Федерации, природе и окружающей среде. 

В результате изучения русского языка на уровне среднего общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
сформированность гражданской позиции обучающегосякак активного и ответственного 

члена российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и 

правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократических ценностей, в том числе в сопоставлении с ситуациями, отражёнными в 

текстах литературных произведений, написанных на русском языке; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского

 общества, участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских 

организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии сих 

функциямии назначением; 
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готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, свой язык и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам, историческому и природному 

наследию, памятникам, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, традициям 

народов России; достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; 

идейная убеждённость,готовность к служению Отечествуи его защите, ответственность за 

его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;сформированностьнравственногосознани

я, норм этичного поведения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 

4) эстетическоговоспитания: 
эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта,

 научногоитехнического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способностьвоспринимать различныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои 

других народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённостьвзначимостидляличностииобществаотечественногоимирового искусства, этнических 

культурных традиций и народного, в том числе словесного, творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по русскому языку; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровья и
 эмоционального благополучия: 
сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк своему 

здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи психическому 

здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 
готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно осуществлять такую 

деятельность, в том числе в процессе изучения русского языка; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, в том числе к деятельности 

филологов,журналистов,писателей; 

умениесовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиии реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениивсейжизни; 

7) экологическоговоспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, осознание 

глобального характера экологических проблем; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий 

и предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего 

осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду 

людьми и познания мира; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять учебно- 

исследовательскую и проектную деятельность, в том числе по русскомуязыку, 

индивидуально и в группе. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы по 

русскому языку у обучающихся совершенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, 

использовать адекватные языковые средства для выражения своего состояния, видеть 

направление развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственностьза 

своёповедение,способностьпроявлятьгибкость и адаптироваться к эмоциональным 

изменениям, быть открытым новому; 

внутренней мотивации,включающейстремлениек достижениюцели и ycпexy, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; 

эмпатии, включающей способность сочувствовать и сопереживать, понимать 

эмоциональноесостояниедругихлюдейиучитыватьегоприосуществлении 

коммуникации; 

социальных навыков, включающих способность выстраивать отношения с другими 

людьми, заботиться о них, проявлять к ним интерес и разрешать конфликты с учётом 

собственного речевого и читательского опыта. 

В результате изучения русского языка на уровне основного общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, рассматривать её 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основание для сравнения, классификации и 

обобщения языковых единиц, языковых явлений и процессов, текстов различных 

функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов, жанров; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

выявлятьзакономерностиипротиворечияязыковыхявлений,данныхвнаблюдении; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать риски и соответствие результатов 

целям; координироватьивыполнятьработувусловияхреального,виртуальногои 

комбинированного взаимодействия, в том числе при выполнении проектов 

по русскому языку; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с учётом собственного 

peчeвoгo и читательского опыта. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак 

часть познавательных универсальных учебных действий: 
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владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе в 

контексте изучения учебного предмета «Русский язык», способностью и готовностью к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

владеть разными видами деятельности по получению нового знания, в том числе по 

русскому языку; его интерпретации, преобразованию и применению в различных учебных 

ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов; 

формировать научный тип мышления, владеть научной, в том числе лингвистической, 

терминологией,общенаучнымиключевымипонятиями и методами; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

разнообразных жизненных ситуациях; 

выявлять и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу, задавать параметры и критерии её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений; анализировать 

полученные в ходе решения задачи результаты, критически 

оценивать их достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; давать оценку 

новым ситуациям, приобретённому опыту; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

уметь переносить знания в практическую область жизнедеятельности, освоенные средства 

и способы действия — в профессиональную среду; 

выдвигать новые идеи, оригинальные подходы, предлагать альтернативные способы 

решения проблем. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения информации, в том числе лингвистической, из источников 

разных типов, самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и 

интерпретацию информации различных видов и форм представления; 

создавать текстыв различныхформатах с учётом назначения информации иеёцелевой 

аудитории,выбираяоптимальнуюформупредставления и визуализации (презентация, 

таблица, схема и другие); 

оценивать достоверность, легитимность информации, её соответствие правовым и 

морально-этическимнормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий прирешении 

когнитивных,коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовым и этических 

норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками защиты личной информации, соблюдать требования информационной 

безопасности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятькоммуникациювовсех сферахжизни; 

пользоваться невербальными средствами общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог; 

развёрнуто, логично и корректно с точки зрения культуры речи излагать своё мнение, 

строить высказывание. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

самостоятельносоставлятьпланрешенияпроблемысучётомимеющих

ся ресурсов, собственных возможностей и предпочтений; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 
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делатьосознанныйвыбор,уметьаргументироватьего,братьответственность зарезультаты 

выбора; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

стремитьсякформированиюи проявлению широкой эрудиции в разных областяхзнания; 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать 

соответствие результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их оснований и результатов; использовать приёмы рефлексии 

для оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решение по их снижению; принимать 

себя, понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других людей при анализе

 результатовдеятельн

ости; признавать своё право и право других на ошибку; 

развиватьспособностьвидетьмирспозициидругогочеловека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы;выбирать 

тематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересо

в и возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по 

их достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений 

участников, обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат 

по разработанным критериям; 

предлагатьновыепроекты,оцениватьидеиспозицииновизны,оригинальности, 

практическойзначимости;проявлятьтворческиеспособностиивоображение,быть 

инициативным. 

К концу обучения в 10 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке. 

Иметь представление о языке как знаковой системе, об основных функциях языка; о 

лингвистике как науке. 

Осознавать лексику с национально-культурным компонентом значения; лексику, 

отражающую традиционные российские духовно-нравственные ценности в 

художественных текстах и публицистике; объяснять значения данных лексических единицс 

помощью лингвистических словарей (толковых, этимологических и других); 

комментировать фразеологизмы с точки зрения отражения в них истории и культуры 

народа (в рамках изученного). 

Пониматьи уметь комментировать функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерациии языкамежнационального общениянародовРоссии, одногоиз 

мировых языков (с опорой на статью 68 Конституции Российской Федерации, 

Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном языке Российской 

Федерации»“, Закон Российской Федерации от 25 октября 1991 г. N• 1807-1 «О языках 

народов Российской Федерации»). 

Различать формы существования русского языка (литературный язык, просторечие, 

народныеговоры,профессиональныеразновидности,жаргон,apгo),знатьихарактеризовать 

признаки литературного языка и его роль в обществе; использовать эти знания в речевой 

практике. 

Языкиречь.Культураречи. 

Иметь представление о русском языке как системе, знать основные единицы и уровни 

языковой системы, анализировать языковые единицы разных уровней языковой системы. 
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Иметьпредставлениеокультуреречикакразделелингвистики. 

Комментировать нормативный, коммуникативный и этический аспекты культуры речи, 

приводить соответствующие примеры. 

Анализировать речевые высказываниясточки зрениякоммуникативной целесообразности, 

уместности, точности, ясности, выразительности, соответствия нормам современного 

русского литературного языка. 

Иметьпредставлениеоязыковойнорме,еёвидах.Использоватьсловарирусскогоязыкав 

учебной деятельности. 

Фонетика.Орфоэпия.Орфоэпическиенормы.Выполнятьфонетическийанализслов

а. Определять изобразительно-выразительные средства фонетики в тексте. 

Анализировать и характеризовать особенности произношения безударных гласных звуков, 

некоторыхсогласных,сочетанийсогласных,некоторыхграмматическихформиноязычныхслов

. 

Анализировать и характеризовать речевые высказывания (в том числе собственные) сточки 

зрения соблюдения орфоэпических и акцентологических норм современного русского 

литературного языка. 

Соблюдать основные произносительные и акцентологические нормы современного 

русского литературного языка. 

Использоватьорфоэпическийсловарь. 

Лексикологияифразеология.Лексическиенормы.Выполнятьлексическийанализслов

а. Определять изобразительно-выразительные средства лексики. 

Анализировать и характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точки зрения 

соблюдения лексических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьлексическиенормы. 

Характеризоватьиоцениватьвысказываниясточкизренияуместностииспользования стилистически 

окрашенной и эмоционально-экспрессивной лексики. 

Использоватьтолковыйсловарь,словарисинонимов,антонимов,паронимов; 

словарьиностранныхслов,фразеологическийсловарь,этимологическийсловарь. 

Морфемика и словообразование. Словообразовательные нормы. Выполнять морфемный и 

словообразовательный анализ слова. 

Анализироватьихарактеризоватьречевыевысказывания(втомчислесобственные)сточки 

зрения особенностей употребления сложносокращённых слов (аббревиатур). 

Использоватьсловообразовательныйсловарь. 

Морфология.Морфологическиенормы.Выполнятьморфологииескийанализслова. 

Определять особенности употребления в тексте слов разных частей речи. Анализировать и 

характеризовать высказывания (в том числе собственные) с точкизрениясоблюдения 

морфологических норм современного русского литературного языка. 

Соблюдатьморфологическиенормы. 

Характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения трудных случаев употребления 

имён существительных, имён прилагательных, имён числительных, местоимений, 

глаголов, причастий, деепричастий, наречий (в рамках изученного). 

Использоватьсловарьграмматическихтрудностей,справочн

ики. Орфография. Основные правила орфографии. 

Иметь представление о принципах и разделах русской орфографии. Выполнять 

орфографический анализ слова. 

Анализировать и характеризовать текст (в том числе собственный) с точки зрения 

соблюдения орфографических правил современного русского литературного языка (в 

рамках изученного). 

Соблюдатьправилаорфографии.Использоватьорфографическийслова

рь. Речь. Речевое общение. 

Создаватьустныемонологииескиеидиалогииескиевысказыванияразличных 

типов и жанров; употреблять языковые средства в соответствии с речевой ситуацией 

(объём устных монологических высказываний — не менее 100 слов; объём диалогического 

высказывания — не менее 7-8 реплик). 
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Выступать перед аудиторией с докладом; представлять реферат, исследовательский проект 

на лингвистическую и другие темы; использовать образовательные информационно- 

коммуникационные инструменты и ресурсы для решения учебных задач. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения - не менее 

150 слов). 

Использоватьразличныевидыаудированияи чтенияв соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 

450-500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов). 

Знать основные нормы речевого этикета применительно к различным ситуациям 

официального/неофициального общения, статусу адресанта/адресата и других; 

использовать правила русского речевого этикета в социально-культурной, учебно-научной, 

официально- деловой сферах общения, повседневном общении, интернет-коммуникации. 

Употреблятьязыковыесредствас учётомречевойситуации. 

Соблюдатьвустнойречиинаписьменормысовременногорусскоголитературногоязыка. 

Оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного ивыразительного 

словоупотребления. 

Текст.Информационно-смысловаяпереработкатекста. 

Применять знания о тексте, его основных признаках, структуре и видах представленной в 

нём информации в речевой практике. 

Понимать, анализировать и комментировать основную и дополнительную, явную и 

скрытую (подтекстовую) информацию текстов, воспринимаемых зрительно и (или) на 

слух. 

Выявлятьлогико-смысловыеотношениямеждупредложениямивтексте. 

Создавать тексты разных функционально-смысловых типов; тексты разных жанров 

научного, публицистического, официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 

150 слов). 

Использоватьразличныевиды аудирования и чтения в соответствии с коммуникативной 

задачей, приёмы информационно-смысловой переработки прочитанных и прослушанных 

текстов, включая гипертекст, графику, инфографику и другие (объём текста для чтения — 

450- 500 слов; объём прослушанного или прочитанного текста для пересказа от 250 до 300 

слов). 

Создаватьвторичныетексты(план,тезисы,конспект,реферат,аннотаци

я, отзыв, рецензия и другие). 

Корректировать текст: устранять логические, фактические, этические, грамматические и 

речевые ошибки. 

К концу обучения в 11 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по русскому языку: 

Общиесведенияо языке. 

Иметь представление об экологии языка, о проблемах речевой культуры в современном 

обществе. 

Понимать, оценивать и комментировать уместность (неуместность) употребления 

разговорной и просторечной лексики, жаргонизмов; оправданность (неоправданность) 

употребления иноязычных заимствований; нарушения речевого этикета, этических норм в 

речевом общении и других. 

Языкиречь.Культураречи.Синтаксис.Синтаксическиенормы. 
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Выполнятьсинтаксическийанализсловосочетания,простогоисложногопредложения. 

Определятьизобразительно-выразительные средства синтаксиса русского языка (в рамках 

изученного). 

Анализировать, характеризовать и оценивать высказывания с точки зрения основных норм 

согласования сказуемого с подлежащим, употребления падежной и предложно-надежной формы 

управляемого слова в словосочетании, употребления однородных членов предложения, 

причастногои деепричастного оборотов (в рамках изученного). 

Соблюдатьсинтаксическиенормы. 

Использоватьсловариграмматическихтрудностей,справочники. 

Пунктуация. Основные правила пунктуации. 

Иметь представление о принципах и разделах русской пунктуации. Выполнять пунктуационный 

анализ предложения. 

Анализировать и характеризовать текст с точки зрения соблюдения пунктуационных правил 

современного русского литературного языка (в рамках изученного). 

Соблюдатьправилапунктуации.Использоватьсправочникипопунктуации. 

Функциональная стилистика. Культура речи. 

Иметь представление о функциональной стилистике как разделе лингвистики. Иметь 

представлениеобосновныхпризнаках разговорнойречи,функциональных стилей(научного, 

публицистического, официально-делового), языка художественной литературы. 

Распознавать, анализировать и комментировать тексты различных 

функциональных разновидностей языка (разговорная речь, научный, публицистический и 

официально-деловой стили, язык художественной литературы). Создавать тексты разных 

функционально-смысловых типов; тексты разных жанровнаучного,  публицистического, 

официально-делового стилей (объём сочинения — не менее 150 слов). 

Применятьзнанияофункциональныхразновидностяхязыкавречевойпрактике. 

 

 Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Литература» (базовыйуровень). 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«Литература»(предметнаяобласть 

«Русский язык и литература») (далее соответственно — программа по литературе, литература) 

включает пояснительную записку, 

содержаниеобучения,планируемыерезультатыосвоенияпрограммы по литературе. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа по литературе разработана с целью оказания методической помощи учителю 

литературы в создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на 

современные тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит 

непосредственному применению при реализации обязательной части ООП COO. 

Программаполитературепозволитучителю: 

реализовать в процессе преподавания литературы современные подходы к формированию 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, сформулированных в ФГОС 

COO; 

определить обязательную (инвариантную) часть содержания по литературе; определить и 

структурировать планируемые результаты обучения и содержание учебного предмета по годам 

обучения в соответствии с ФГОС COO, федеральной программой воспитания. 

Личностные и метапредметные результаты в программе по литературе представлены с учётом 

особенностей преподавания учебного предмета на уровне среднего общего образования, 

планируемые предметные результаты распределены по годам обучения. 

Литератураспособствуетформированиюдуховногооблика и нравственныхориентиров молодого 

поколения, так как занимает ведущее место в эмоциональном, интеллектуальном и 

эстетическомразвитии обучающихся, в становлении основ их 

миропониманияинациональногосамосознания.Особенностилитературыкакучебного 
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предмета связаны с тем, что литературные произведения являются феноменом культуры: в них 

заключено эстетическое освоение мира, а богатство и многообразиечеловеческогобытия 

выражено в художественных образах, которые содержат в себе потенциал воздействия на 

читателей и приобщают их к нравственно-эстетическим ценностям, как национальным, так и 

общечеловеческим. 

Основу содержания литературного образования в 10-11 классах составляютчтениеи 

изучениевыдающихсяпроизведенийотечественной и зарубежной литературы второй половины 

XIX — начала XXI века с целью формирования целостного восприятия и понимания 

художественного произведения, умения его анализировать и интерпретировать в соответствии с 

возрастными особенностями обучающихся,их литературным развитием, жизненным и 

читательским опытом. 

Литературное образование на уровне среднего общего образования преемственно с учебным 

предметом «Литература» на уровне основного общего образования, происходит углубление 

межпредметных связей с русским языком и учебными предметами предметной области 

«Общественно-научные предметы», что способствует развитию речи, историзма мышления, 

формированию художественного вкуса и эстетического отношения к окружающему миру. 

В рабочей программе учтены все этапы российского историко- литературного процесса второй 

половиныXIX — началаXXIвекаи представленыразделы,касающиесяотечественной и 

зарубежной литературы. 

Основные виды деятельностиобучающихся перечислены при изучении каждой 

монографической или обзорной темы и направлены на достижение планируемых результатов 

обучения литературе. 

Цели изучения литературы на уровне основного общего образования состоят в 

сформированностичувствапричастностикотечественнымкультурнымтрадициям,лежащим 

восновеисторическойпреемственностипоколений, и уважительного отношения к другим 

культурам; в развитии ценностно-смысловой сферы личности на основе высоких этических 

идеалов; осознании ценностного отношения клитературекакнеотъемлемой части

 культуры и взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, 

духовно- нравственным развитием личности. Реализация этих целей связана с развитием 

читательскихкачеств и устойчивого интересак чтению каксредствуприобщения кроссийскому 

литературному наследию и сокровищам отечественной и зарубежной 

культуры, базируется на знании содержания произведений, осмыслении поставленных в 

литературе проблем, понимании коммуникативно-эстетических возможностей языка 

художественных текстов и способствует совершенствованию устной и письменной речи 

обучающихся на примере лучших литературных образцов. 

Достижение целей изучения литературы возможно при комплексном решении учебных и 

воспитательных задач, стоящих на уровне среднего общего образования и сформулированных в 

ФГОС COO. 

Задачи,связанныесформированиемчувствапричастности к отечественнымтрадициям и 

осознанием исторической преемственности поколений, включением в языковое пространство 

русской культуры, воспитанием ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры, состоят в приобщении старшеклассников к лучшим образцам русской и зарубежной 

литературы второй половиныXIX — началаXXI века,воспитании уважения к отечественной 

классической литературе как социокультурному и эстетическому феномену, освоении в ходе 

изучения литературы духовного опыта человечества, этико- нравственных, философско-

мировоззренческих, социально-бытовых, культурных традиций и ценностей. 

Задачи,связанныесформированием устойчивогоинтересакчтениюкаксредствупознания 

отечественной и других культур, уважительного отношения к ним, приобщениемкроссийскому 

литературномунаследию и через него — к традиционным ценііостям и 

сокровищамотечественнойимировойкультуры,ориентированынавоспитаниеиразвитие 
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потребности в чтении художественных произведений, знание содержания и осмысление 

ключевых проблем произведений русской, мировой классической и современной литературы, в 

том числе литератур народов России,а такженаформированиепотребностив досуговом чтении и 

умение составлять программы собственной читательской деятельности, участвовать во 

внеурочных мероприятиях, содействующих повышению интереса к литературе, чтению, 

образованию, книжной культуре. 

Задачи,связанныесвоспитаниемчитательскихкачеств и овладением современными 

читательскими практиками,культурой восприятия и понимания литературных текстов, 

самостоятельного истолкования прочитанного, направлены на развитие умений анализа и 

интерпретации литературного произведения как художественного целого с учётом историко- 

литературной обусловленности, культурногоконтекстаи связейс современностью с 

использованием теоретико-литературных знаний и представления об историко- литературном 

процессе. Кроме того, эти задачи связаны с развитием представления о специфике литературы 

как вида искусства и умением сопоставлять произведения русской и мировой литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств, с выявлением 

взаимообусловленности элементов формы и содержания литературного произведения, а также 

образов, тем, идей, проблем, способствующих осмыслению художественной картины жизни, 

созданной автором в литературном произведении, и авторской позиции. 

Задачи, связанные с осознанием обучающимися коммуникативно-эстетических возможностей 

языка и реализацией их в учебной деятельности ивдальнейшейжизни, направлены 

нарасширениепредставлений об изобразительно-выразительных возможностях русского языка в 

литературных текстах, овладение разными способами информационной переработки текстов с 

использованием важнейших литературных ресурсов, в том числе в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Общее число часов, рекомендованных для изучения литературы, - 204 часа: в 10 классе — 102 

часа (3 часа в неделю), в 11 классе — 102 часа (3 часа в неделю). 

Содержание обучения в 10 классе. 

ЛитературавторойполовиныXIXвека. 

А.Н. Островский. Драма «Гроза». 

И.А. Гончаров. Роман «Обломов». 

И.С.Тургенев.Роман«Отцыидети». 

Ф.И.Тютчев.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Silentium!»,«Нето,чтомнитевы,природа...»,«УмомРоссиюнепонять...», 

«О,какубийственномылюбим...»,«Намнеданопредугадать...»,«К.Б.»(«Явстретилвас 

—ивсёбылое...») и другие. 

Н.А.Некрасов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору). Например, 

«Тройка»,«Янелюблюирониитвоей...», «Вчерашнийдень,часувшестом...», 

«Мы с тобой бестолковые люди...», «Поэт и Гражданин», «Элегия» («Пускай нам говорит изменчивая 

мода...») и другие. 

Поэма«КомунаРусижить хорошо». 

А.А.Фет.Стихотворения(неменеетрёх повыбору).Например, 

«Однимтолчкомсогнатьладьюживую...»,«Ещёмайскаяночь»,«Вечер»,«Этоутро,радость эта...», 

«Шёпот, робкое дыханье...», «Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали...»и др. 

М.Е. Салтыков-Щедрин. Роман-хроника «История одного города» (не менее двух глав по 

выбору).Например,главы«Окоренипроисхожденияглуповцев»,«Описьградоначальникам», 

«Органчик»,«Подтверждениепокаяния»идругие. 

Ф.М.Достоевский.Роман«Преступлениеинаказание». Л.Н. 

Толстой. Роман-эпопея «Война и мир». 

Н.С.Лесков.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«Очарованныйстранник»,«Однодум»идругие. 

А.П.Чехов.Рассказы(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Студент»,«Ионыч»,«Дамассобачкой», «Человеквфутляре»идругие. 
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Пьеса«Вишнёвыйсад». 

ЛитературнаякритикавторойполовиныXIXвека. 

СтатьиН.А.Добролюбова «Лучсветавтёмномцарстве», «Чтотакоеобломовщина?»,Д.И. Писарева 

«Базаров» и других (не менее двух статей по выбору в соответствии с изучаемым 

художественным произведением). 

ЛитературанародовРоссии. 

Стихотворения(неменееодногоповыбору).Например, Г. Тукая, К.Хетагуроваидр. 

Зарубежная литература. 

Зарубежная проза второй половины XIX века (не менее одного произведения по выбору). 

Например,произведенияЧ.Диккенса«ДэвидКопперфилд»,«Большиенадежды»;Г.Флобера 

«МадамБовари»и другие. 

ЗарубежнаяпоэзиявторойполовиныXIXвека(неменеедвухстихотворенийодногоиз поэтов по 

выбору). Например, стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера и другие. 

ЗарубежнаядраматургиявторойполовиныXIXвека(неменееодногопроизв.повыбору). 

Например,пьесыГ.Гауптмана «Передвосходомсолнца»,Г.Ибсена«Кукольныйдом»идр. 

Содержаниеобученияв11 классе. 

ЛитератураконцаXIX—началаXXвека. 

А.И. Куприн. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «Гранатовый браслет», 

«Олеся» и другие. 

Л.Н.Андреев.Рассказыиповести(однопроизведениеповыбору).Например,«ИудаИскариот», «Большой 

шлем» и другие. 

М.Горький.Рассказы(одинповыбору).Например,«СтарухаИзергиль»,«МакарЧудра», 

«Коновалов»идругие. 

Пьеса «На дне». 

Стихотворения поэтов Серебряного века (не менее двух стихотворений одного поэта по выбору). 

Например, стихотворения К.Д. Бальмонта, М.А. Волошина, Н.С. Гумилёва и другие. 

ЛитератураXXвека. 

И.А. Бунин. Рассказы (два по выбору). Например, «Антоновские яблоки», «Чистый 

понедельник», «Господин из Сан-Франциско» и другие. 

А.А.Блок.Стихотворения(неменеетрёх повыбору). Например, 

«Незнакомка», «Россия», «Ночь, улица, фонарь, аптека...», «Река раскинулась. Течёт, грустит 

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

«О доблестях, о подвигах, о славе...», «О, весна, без конца и без краю...», «О, я хочу безумно 

жить...» и другие. 

Поэма«Двенадцать». 

В.В. Маяковский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «А вы моглибы?», 

«Нате!», «Послушайте!», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Письмо Татьяне 

Яковлевой» и другие. Поэма «Облако в штанах». 

С.А. Есенин. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Гой ты, Русь, моя 

родная...», «Письмо матери», «Собаке Каяалова», «Спит ковыль. Равнина дорогая...», «Шаганэ 

ты моя, Шаганэ...», «Не жалею, не зову, не плачу...», «Я последний поэт деревни...», «Русь 

Советская», «Низкий дом с голубыми ставнями...» и другие. 

О.Э. Мандельштам. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Бессонница. Гомер. 

Тугие пapyca...», «За гремучую доблесть грядущих веков...», «Ленинград», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...» и другие. 

М.И. Цветаева. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Моим стихам, 

написанным так рано...», «Кто создан из камня, кто создан из глины...», «Идёшь, на меня 

похожий...», «Мне нравится, что вы больны не мной...», «Тоска по родине! Давно...», «Книги в 

красном переплёте», «Бабушке», «Красною кистью...» (из цикла «Стихи о Москве») и другие. 

А.А. Ахматова. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Песня последней 

встречи»,«Сжаларукиподтёмнойвуалью...»,«Смуглыйотрокбродилпоаллеям...»,«Мне 
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голос был. Он звал утешно...», «Не с теми я, кто бросил землю...», «Мужество», «Приморский 

сонет», «Родная земля» и другие. Поэма «Реквием». 

М.А.Шолохов.Роман-эпопея «ТихийДон»(избранныеглавы). 

М.А.Булгаков.Романы«Белаягвардия»,«МастериМаргарита»(одинроманпо выбору). 

А.П. Платонов. Рассказы и повести (одно произведение по выбору). Например, «В прекрасном и 

яростном мире», «Котлован», «Возвращение» и другие. 

А.Т. Твардовский. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Вся суть в одном-

единственном завете...», «Памяти матери» («В краю, куда их вывезли гуртом...»), «Я знаю, 

никакой моей вины...», «Дробится рваный цоколь монумента...» и другие. 

Проза о Великой Отечественной войне (по одному произведению не менее чем двух 

писателейповыбору).Например,В.П.Астафьев«Пастухипастушка»;Ю.В.Бондарев 

«Горячийснег»;В.В.Быков«Обелиск»,«Сотников», 

«Альпийскаябаллада»;Б.Л.Васильев«Азориздесьтихие»,«Всписках не значится», «Завтра была 

война»; К.Д. Воробьёв «Убиты под Москвой», «Это мы, Господи!»;В.Л. Кондратьев «Сашка»; 

В.П. Некрасов «В окопах Сталинграда»; Е.И. Носов «Красное вино победы», «Шопен, соната 

номер два» и другие. 

А.А.Фадеев«Молодая гвардия». 

Поэзия о Великой Отечественной войне. Стихотворения (по одному стихотворению не менее 

чем двух поэтов по выбору). Например, Ю.В. Друниной, М.В.Исаковского,Ю.Д. 

Левитанского,С.С.Орлова,Д.С.Самойлова, К.М. Симонова, Б.А. Слуцкого и других.  

ДраматургияоВеликойОтечественнойвойне.Пьесы(однопроизведениеповыбору). 

Например,В.С.Розов«Вечноживые»и другие. 

Б.Л. Пастернак. Стихотворения (не менее трёх по выбору). Например, «Февраль. Достать 

чернилиплакать!..»,«Определениепоэзии»,«Вовсёммнехочетсядойти...»,«Снегидёт», 

«Любитьиньж—тяжёлыйкрест...»,«Бытьзнаменитымнекрасиво...»,«Ночь»,«Гамлет», 

«3имняя ночь»и другие. 

А.И.Солженицын.Произведения«ОдинденьИванаДенисовича», 

«АрхипелагГУЛАГ»(фрагменты книги). 

В.М.Шукшин.Рассказы(неменеедвухповыбору). Например, 

«Срезал»,«Обида»,«Микроскоп»,«Мастер»,«Крепкиймужик»,«Сапожки» и др. 

В.Г.Распутин.Рассказыиповести(неменееодногопроизведенияповыбору).Например, 

«Живиипомни»,«ПрощаниесМатёрой»и другие. 

Н.М.Рубцов.Стихотворения(неменеетрёхповыбору).Например, 

«Звездаполей»,«Тихаямояродина!..»,«Вгорницемоейсветло...»,«Привет,Россия...», 

«Русскийогонёк»,«Ябудускакатьпохолмамзадремавшейотчизны...»идругие. 

И.А.Бродский. Стихотворения (неменеетрёхпо выбору). Например,«НасмертьЖукова», 

«Осенний крик ястреба», «Пилигримы», «Стансы» («Ни страны, ни погоста...»), «На столетие 

Анны Ахматовой», «Рождественский романс», «Я входил вместо дикого зверя в клетку...» и 

другие. 

Проза второй половины XX — начала XXI века. Рассказы, повести, романы (по одному 

произведению не менее чем трёх прозаиков по выбору). Например, Ф.А. Абрамов («Братья и 

сёстры» (фрагменты из романа), повесть 

«Пелагея»идругие);Ч.Т.Айтматов(повести«Пегийпёс,бегущийкраемморя», 

«Белыйпароход»идругие);В.И.Белов(рассказы«Народине»,«Затремяволоками», 

«Бобришный yrop» и другие); Г.Н. Владимов («Верный Руслан»); Ф.А. Искандер (роман в 

рассказах «Сандро из Чегема» (фрагменты), фялософская сказка «Кролики и удавы» и другие); 

Ю.П. Казаков (рассказы «Северный дневник», 

«Поморка», «Во сне ты горько плакал» и другие); В.О. Пелевин (роман 

«Жизньнасекомых»идругие);ЗахарПрилепин(роман«Санькя»идругие); А.Н. и Б.Н. 

Стругацкие(повесть«Пикникнаобочине»идругие);Ю.В.Трифонов(повести«Обмен», 

«Другая жизнь», «Дом на набережной» и другие); В.Т. Шаламов («Колымские рассказы», 

например, «Одиноиный замер», «Инжектор», «За письмом» и другие) и другие. 
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Поэзия второй половины XX — начала XXI века. Стихотворения по одномупроизведению не 

менее чем двух поэтов по выбору). Например, Б.А. Ахмадулиной, А.А. Вознесенского, В.С. 

Высоцкого, Е.А. Евтушенко, Н.А. Заболоцкого, Т.Ю. Кибирова, Ю.П. Кузнецова, А.С. Кушнера, 

Л.Н. Мартынова, Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, А.А. Тарковского, О.Г. Чухонцева и 

других. 

Драматургия второй половины XX — начала XXI века. Пьесы (произведение одного из 

драматургов по выбору). Например, А.Н. Арбузов 

«Иркутская история»; А.В. Вампилов «Старший сын»; Е.В. Гришковец «Как я съел собаку»; К.В. 

Драгунская «Рыжая пьеса» и другие. 

ЛитературанародовРоссии. 

Рассказы, повести, стихотворения (не менее одного произведения по выбору). Например, рассказ 

Ю. Рытхэу «Хранитель огня»; повесть Ю. Шесталова «Синий ветер каслания»и другие; 

стихотворения Г.Айги, Р.Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д. Кугультинова, К. Кулиева и др. 

Зарубежнаялитература. 

Зарубежная проза XXвека (неменееодногопроизведения по выбору). Например, 

произведенияР.Брэдбери«451градуспоФаренгейту»;А.Камю«Посторонний»;Ф.Кафки 

«Превращение»; Да. Оруэлла «1984»; Э.М. Ремарка «На западном фронте без перемен», «Три 

товарища»; Дж. Сэлинджера 

«Над пропастью во ржи»; Г. Уэллса «Машина времени»; О. Хаксли «О дивный новый мир»; Э. 

Хемингуэя «Старик и море» и других. 

ЗарубежнаяпоэзияXXвека(неменеедвухстихотворенийодногоизпоэтовповыбору). 

Например,стихотворенияГ.Аполлинера,Т.С.Элиотаидругие. 

Зарубежная драматургия XX Reкa (не менее одного произведения по выбору). Например, пьесы 

Б. Брехта «Мамаша Кураж и её дети»; М. Метерлинка 

«Синяяптица»;О.Уайльда«Идеальныймуж»;Т.Уильямса«Трамвай«Желание»;Б.Шоу 

«Пигмалион»идр. 

Планируемые результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднего общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературе на уровне 

среднегообщегообразованиядостигаютсяв единствеучебной и воспитательной деятельности в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознаняя, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности, 

патриотизма, гражданственности, уваженияк памяти защитниковОтечества и подвигам Героев 

Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, 

бережного отношения к культурному наследию и традицияммногонационального 

народаРоссийскойФедерации,природе и окружающей среде. 

В результате изучения литературы на уровне среднего общего образования уобучающегося 

будут сформированы следующие личностные результаты: 

1) гражданскоговоспитания: 
сформированность гражданскойпозиции обучающегося как активного и ответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистических, 

демократических, семейных ценностей, в томчислев сопоставлении сжизненными ситуациями, 

изображёнными в литературных произведениях; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации 

по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность, в том числе в рамках школьноголитературного 

образования, в интересах гражданского общества, участвовать в самоуправлении в 

образовательной организации и детско-юношеских организациях; 
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умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их функциями и 

назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 
осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и многоконфессиональном 

обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, культуры Российской 

Федерации, своего края, народов России в контексте изучения произведений русской и 

зарубежной литературы, а также литератур народов России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, внимание к их воплощению в литературе, а также 

достижениям России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде, отражённым в 

художественных произведениях; 

идейнаяубеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его 

судьбу, в том числе воспитанные на примерах из литературы. 

3) духовно-нравственноговоспитания: 
осознание духовных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; 

способностьоцениватьситуацию,в том числе представленную влитературном произведении, и 

принимать осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные нормы и ценности, 

характеризуя поведение и поступки персонажей художественнойлитературы; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственное отношение к своим родителям, созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни, в соответствии с традициями народов России, в том числе с опорой 

на литературные произведения; 

4) эстетическоговоспитания: 
эстетическое отношениекмиру,включаяэстетикубыта,научного и 

техническоготворчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличные виды искусства,традиции и творчествосвоего и 

других народов,ощущатьэмоциональноевоздействиеискусства, в том числе литературы; 

убеждённость взначимости дляличностииобщества отечественногоимирового 

искусства, этнических культурных традиций и устного народного творчества; 

готовностьксамовыражениювразныхвидахискусства,стремлениепроявлятькачества творческой 

личности, в том числе при выполнении творческих работ по литературе; 

5) физического воспитания, формирования культуры здоровьяи 
эмоционального благополучия: 
сформированность здорового и безопасного образа жизни, ответственного отношения к своему 

здоровью; 

потребность в физическом совершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда физическому и 

психическому здоровью, в том числе с адекватной оценкой поведения и поступковлитературных 

героев; 

6) трудовоговоспитания: 
готовность к труду, осознание ценности мастерства, трудолюбие, в том числе при чтении 

произведений о труде и тружениках, а также на основе знакомства с профессиональной 

деятельностью героев отдельных литературных произведений; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, . 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность в 

процессе литературного образования; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать 

осознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовыватьсобственныежизненныепланы,втом 
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числеориентируясьнапоступкилитературных героев; 

готовность и способность к образованию и самообразованию, к продуктивнойчитательской 

деятельности на протяжении всей жизни; 

7) экологическоговоспитания: 
сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем, представленных в художественной литературе; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества, с учётом осмысления опыта литературных героев; 

активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде, в том числе показанных в 

литературных произведениях; умение прогнозировать неблагоприятные экологические 

последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширение опыта деятельности экологической направленности, в том числе представленной в 

произведениях русской, зарубежной литературы и литератур 

народовРоссии; 

8) ценностинаучногопознания: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего 

места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства 

взаимодействиямеждулюдьмии познаниямирас опоройнаизученные и самостоятельно 

прочитанные литературные произведения; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную 

исследовательскую деятельность индивидуально и в rpyппe, в том числе на литературные темы. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования, в том числе литературного образования, у обучающихся совершенствуется 

эмоциональный интеллект, предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать своё эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за своё 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутренней мотивации,включающейстремлениек достижениюцели и ycпexy, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; эмпатии, включающей 

способность понимать эмоциональное состояние других,учитыватьегопри 

осуществлениикоммуникации,способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальных навыков, включающих способностьвыстраивать отношения с другими людьми, 

заботиться, проявлять интерес и разрешать конфликты, учитывая собственный читательский 

опыт. 

В результате изучения литературы на уровне основного общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать проблему, заложенную в художественном 

произведении, рассматривать её всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения литературных героев, 

художественных произведений и их фрагментов, классификации и обобщения литературных 

фактов; 

определять цели деятельности, задавать параметры и критерии их достижения; выявлять 

закономерностиипротиворечияврассматриваемыхявлениях,втомчислеприизучении 
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литературныхпроизведений,направлений,фактовисторико-литературногопроцесса; 

разрабатывать план решения проблемы с учётом анализа имеющихся материальных и 

нематериальных ресурсов; 

вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие результатов целям, оценивать риски 

последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия, в том числе при выполнении проектов по литературе; 

развивать креативное мышление при решении жизненных проблем с опорой на собственный 

читательский опыт. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности на основе литературного 

материала, навыками разрешения проблем с опорой на художественные произведения; 

способностью и готовностью к самостоятельному 

поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

овладениевидамидеятельностидляполученияновогознанияполитературе,его 

интерпретации,преобразованиюиприменениювразличныхучебныхситуациях,втомчисле 

присозданииучебныхисоциальныхпроектов; 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями и методами современного литературоведения; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях с учётом собственного читательского опыта; 

выявлять причинно-следственные связи иактуализироватьзадачу при изучении литературных 

явлений и процессов, выдвигать гипотезу её решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценку новым ситуациям, оценивать приобретённый опыт, в том числе читательский; 

осуществлять целенаправленный поиск переноса средств и способов действия в 

профессиональную среду; 

уметь переносить знания, в том числе полученные в результате чтения и изучения литературных 

произведений, в познавательную и практическую области жизнедеятельности; 

уметьинтегрироватьзнанияизразныхпредметныхобластей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владетьнавыкамиполучениялитературнойидругойинформации из источников разных типов, 

самостоятельно осуществлять поиск, анализ, систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления при изучении той или иной темы по литературе; 

создавать тексты в различных форматах и жанрах (сочинение, эссе, доклад, реферат, аннотация 

и другие) с учётом назначения информации и целевой аудитории, выбирая оптимальную форму 

представления и визуализации; 

оценивать достоверность, легитимность литературной и другой информации, её соответствие 

правовым и морально-этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных с соблюдением требований эргономики, 

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

информационной безопасности; 

владетьнавыкамираспознаванияизащитылитературнойидругойинформации, 
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информационнойбезопасностиличности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникации во всех сферах жизни, в том числе на уроке литературы и во 

внеурочной деятельности по предмету; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, опираясь на примеры 

из литературных произведений; 

владеть различнымиспособамиобщения и взаимодействия в парной и групповой работе на 

уроках литературы; аргументированно вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развёрнуто и логично излагать в процессеанализалитературного произведения свою точку 

зрения с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности, включая изучение 

литературных произведений, и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы при изучении литературы с учётом 

имеющихся ресурсов, читательского опыта, собственных возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,вт.ч.изображённымвхудожественнойлитературе; 

расширять рамки учебного предмета на основе личных предпочтений с опорой на читательский 

опыт; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт с учётом литературных знаний; способствовать формированию 

и проявлению широкой эрудиции в разных 

областях знаний, в том числе в вопросах литературы, постоянно повышать свой 

образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приёмы рефлексии; 

для оценки ситуации, выбора верного решения, опираясь на примеры из художественных 

произведений; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать себя, 

понимая свои недостатки и достоинства; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности, в том числе в 

процессе чтения художественной литературы и обсуждения литературных героев и проблем, 

поставленных в художественных произведениях; 

признавать своёправоиправодругихнаошибкивдискуссиях на литературные темы; 

развивать способность понимать мир с позиции другого человека, используя знания по 

литературе. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработынаурокеи 

вовнеурочнойдеятельностипо литературе; 

выбирать тематику и методы совместных действий с учётом общих интересов и возможностей 

каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по её 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учётом мнений участников, 

обсуждатьрезультатысовместнойработынаурокахлитературыивовнеурочнойдеятельности 
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по предмету; 

оценивать качество своего вклада и каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 

предлагать новые проекты, в том числе литературные, оценивать идеи с позиции новизны, 

оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы по литературе на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений; включение в культурно-языковое пространство русскойимировойкультуры, 

сформированностьценностногоотношения к литературе как неотъемлемой части культуры; 

осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур; приобщение к отечественному литературному наследию и через него — к 

традиционным ценностям и сокровищам мировой культуры; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской, зарубежной классической и 

современнойлитературы,втомчислелитературынародовРоссии:пьесаА.Н.Островского 

«Гроза»;романИ.А.Гончарова 

«Обломов»;романИ.С.Тургенева «Отцыидети»;стихотворенияФ.И.Тютчева,А.А.Фета, 

стихотворения и поэма «Кому на Руси жить хорошо» Н.А. Некрасова; роман М.Е. Салтыкова- 

Щедрина«Историяодногогорода»(избранныеглавы);романФ.М.Достоевского 

«Преступлениеинаказание»;романЛ.Н.Толстого 

«Война и мир»; одно произведение Н.С. Лескова; рассказы и пьеса «Вишнёвый сад» А.П. 

Чехова;рассказыи пьеса «На дне» М. Горького; рассказы И.А. Бунима и А.И. Куприна; 

стихотворения и поэма «Двенадцать» А.А. Блока; стихотвореняя и поэма «Облако в штанах» 

В.В.Маяковского; стихотворения С.А. Есенина, О.Э.Мандельштама, М.И.Цветаевой; 

стихотворенияипоэма«Реквием» А.А. Ахматовой; роман М.А. Шолохова «Тихий Дон» 

(избранные главы); роман М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита» (или «Белая гвардия»); роман 

А.А. Фадеева «Молодаягвардия»;однопроизведениеА.П.Платонова;стихотворения А.Т. 

Твардовского, Б.Л. Пастернака, повесть А.И. Солженицына «Один день ИванаДенисовича»; 

произведения литературы второй половины XX — XXI века: не менее двух прозаиков по выбору 

(в томчислеФ.А.Абрамова,В.П.Астафьева, А.Г. Битова, Ю.В. Бондарева, Б.Л. Васильева, К.Д. 

Воробьёва, Ф.А. Искандера, В.Л. Кондратьева, В.Г. Распутина, В.М. Шукшина и других); не 

менее двух поэтов по выбору (в том числе И.А. Бродского, А.А. Вознесенского, В.С. Высоцкого, 

Е.А. Евтушенко,Н.А. Заболоцкого,А.С. Кушнера,Б.Ш. Окуджавы, Р.И. Рождественского, Н.М. 

Рубцова и другие); пьеса одногоиз драматургов по выбору (в том чиспе А.Н. Арбузова, А.В. 

Вампилова, В.С. Розова и других); не менее двух произведений зарубежной литературы (в том 

числе романы и повести Ч.Диккенса, Г.Флобера, Дж. Оруэлла,Э.М.Ремарка,Э.Хемингуэя, Дж. 

Сэлинджера,Р.Брэдбери;стихотворения А. Рембо, Ш. Бодлера;пьесы Г. Ибсена, Б. Шоу и 

другие); не менее одного произведения из литератур народов. России (в том числе произведения 

Г. Айги, Р. Гамзатова, М. Джалиля, М. Карима, Д.Кугультинова, К.Кулиева, Ю. Рытхэу, Г. 

Тукая, К. Хетагурова, Ю. Шесталова и др.); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных произведений, вьывлять их связь с 

современностью; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях, участвовать в дискуссии на литературные темы; 

осознаниехудожественнойкартиныжизни,созданнойавторомвлитературном 
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произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся)читать,втомчисленаизусть,неменее 10 произведений и (или) фрагментов в каждом 

классе; 

владение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) 

с использованием теоретико- литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное втворчествеписателя;традицияиноваторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое 

и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов 

и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо- тоническая), дольник, верлибр; 

«вечные темы» и «вечные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние национальных 

литератур; художественный перевод; литературная критика; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

сформированностьпредставленийолитературномпроизведении какявлении 

словесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы в его эстетической функции, 

обизобразительно-выразительныхвозможностяхрусскогоязыкавхудожественнойлитературеи 

умение применять их в речевой практике; 

владение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной форме, информационной переработки текстов в виде аннотаций, докладов, тезисов, 

конспектов, рефератов, а также написания отзывов и сочинений различных жанров (объём 

сочинения — не менее 250 слов); владение умением редактировать и совершенствовать 

собственные письменные высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использоватьресурсытрадиционныхбиблиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 10 класса 

должныобеспечивать: 

осознание причастности к отечественным традициям и исторической преемственности 

поколений на основе установления связей литературы с фактами социальной жизни, 

идеологическими течениями и особенностями культурного развития страны в конкретную 

историческую эпоху (вторая половина XIX века); 

понимание взаимосвязей между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений литературной 

классики и собственного интеллектуально- нравственного роста; 

сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания отечественной и 

других культур, уважительного отношения к ним; осознанное умение внимательно читать, 

понимать и самостоятельно интерпретировать художественный текст; 

знание содержания, понимание ключевых проблем и осознание историко- культурного и 

нравственно-ценностного взаимовлияния произведений русской и зарубежной классической 

литературы, а также литератур народов России (вторая половина XIX века); 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и 

контексттворчестваписателявпроцессеанализахудожественныхтекстов,выявлятьсвязь 
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литературных произведений второй половины XIX века со временем написания, с 

современностью и традицией; умение раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое 

содержание литературных произведений; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы XIX века образы, темы, 

идеи, проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участвовать в дискуссии на литературные темы; иметь устойчивые 

навыки устной и письменной речи в процессе чтения и обсуждения лучшихобразцов 

отечественной и зарубежной литературы; 

осмыслениехудожественной картиныжизни, созданнойавтором в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия иинтеллектуального 

понимания;умениеэмоциональнооткликаться на прочитанное, выражать личное отношение к 

нему, передавать читательские впечатления; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями анализа и интерпретации художественных произведений в единстве формы 

и содержания (с учётом неоднозначности заложенных в нём смыслов и наличия в нём подтекста) 

с использованием теоретико- литературных терминов и понятий (в дополнение к изученным на 

уровне основного общего образования): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное втворчествеписателя;традицияиноваторство; авторскийзамысел и его воплощение; 

художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; историко-

литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм; 

литературные жанры; трагическое и комическое; психологизм; тематика и проблематика; 

авторская позиция; фабула; виды тропов и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; 

аллюзия, подтекст; символ; системы стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-

тоническая); «вечные темы» и «веиные образы» в литературе; взаимосвязь и взаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

умение сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и сравнивать их с 

художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, живопись, театр, кино, 

музыка и другие); 

сформированностьпредставленийолитературномпроизведении какявлении 

словесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературы в его эстетической функции и об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; владение умением анализировать 

единицы различных языковых уровней и выявлять их роль в произведении; 

овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывания с учётом норм русского литературного языка; 

умение работать с разными информационными источниками, в том числе в медиапространстве, 

использоватьресурсытрадиционныхбиблиотек и электронных библиотечных систем. 

Предметные результаты освоения программы по литературе к концу 11 класса 

должныобеспечивать: 

осознание чувства причастности к отечественным традициям и осознание исторической 

преемственности поколений; включение в культурно-языковое пространство русской и мировой 

культуры через умение соотносить художественную литературуконца XIX — начала XXIвека с 

фактами общественной жизни и культуры; раскрыватьроль литературыв духовном и культурном 

развитии общества; воспитание ценностного отношения к литературе как неотъемлемой части 

культуры; 
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осознание взаимосвязи между языковым, литературным, интеллектуальным, духовно- 

нравственным развитием личности в контексте осмысления произведений русской, зарубежной 

литературы и литератур народов России и собственного интеллектуально-нравственного роста; 

приобщение к российскому литературному наследию и чepeз него — к традиционным 

ценностям и сокровищам отечественной и мировой культуры; понимание роли и места русской 

литературы в мировом культурном процессе; 

знание содержания и понимание ключевых проблем произведений русской, зарубежной 

литературы, литератур народов России (конец XIX — начало XXI века) и современной 

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

национальной и мировой литературы; 

сформированность умений определять и учитывать историко-культурный контекст и контекст 

творчества писателя в процессе анализа художественных текстов, выявлять связь литературных 

произведенийконца XIX—XXIвека со временем написания, с современностью и традицией; 

выявлять «сквозные темы» и ключевые проблемы русской литературы; 

способность выявлять в произведениях художественной литературы образы, темы, идеи, 

проблемы и выражать своё отношение к ним в развёрнутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; участие в дискуссии на литературные темы; свободное владение 

устной и письменной речью в процессе чтения и обсуждения лучших образцов отечественной и 

зарубежной литературы; 

самостоятельное осмысление художественной картины жизни, созданной автором в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

сформированность умений выразительно (с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся) читать, в том числе наизусть не менее 10 произведений и (или) фрагментов; 

овладение умениями самостоятельного анализа и интерпретации художественных произведений 

в единстве формы и содержания (с учётом неоднознапности заложенныхв нём смыслови 

наличияв нёмподтекста) с использованием теоретико-литературных терминов и понятий (в 

дополнение к изученным в основной школе): конкретно-историческое, общечеловеческое и 

национальное в творчестве писателя; традиция и новаторство; авторский замысел и его 

воплощение; художественное время и пространство; миф и литература; историзм, народность; 

историко-литературный процесс; литературные направления и течения: романтизм, реализм, 

модернизм (символизм, акмеизм, футуризм), постмодернизм; литературные жанры; трагическое 

и комическое; психологизм; тематика и проблематика; авторская позиция; фабула; виды тропов 

и фигуры речи; внутренняя речь; стиль, стилизация; аллюзия, подтекст; символ; системы 

стихосложения (тоническая, силлабическая, силлабо-тоническая), дольник, верлибр; 

«вечныетемы»и «вечныеобразы»влитературе;взаимосвязьивзаимовлияние 

национальных литератур; художественный перевод; литературная критика; 

умение самостоятельно сопоставлять произведения русской и зарубежной литературы и 

сравнивать их с художественными интерпретациями в других видах искусств (графика, 

живопись, театр, кино, музыка и другие); 

сформированностьпредставленийолитературномпроизведении какявлении 

словесногоискусства,оязыкехудожественнойлитературыв его эстетической функциии об 

изобразительно-выразительных возможностях русского языка в произведениях художественной 

литературы и умение применять их в речевой практике; 

овладение современными читательскими практиками, культурой восприятия и понимания 

литературных текстов, умениями самостоятельного истолкования прочитанного в устной и 

письменной формах, информационной переработки текстов в виде аннотаций, отзывов, 

докладов, тезисов, конспектов, рефератов, а также сочинений различных жанров (не менее 250 

слов); владение умением редактировать и совершенствовать собственные письменные 

высказывание с учётом норм русского литературного языка; 

умениесамостоятельноработатьсразнымиинформационнымиисточниками,втомчислев 

медиапространстве, оптимально использовать ресурсы традиционных библиотек и электронных 

библиотечныхсистем. 
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2.2.3. РОДНОЙ ЯЗЫК(русский) (базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.

  

Личностными результатами изучения русского языка как родного  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 

многонациональнойкультурой, 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  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;  

представление об основных нормах русского литературного языка; способность обогащать свой 

словарный запас; сформированность устойчивого навыка анализа и оценки языковых явлений и фактов; 

умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному языку, 

гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления национальной культуры; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к самооценке на 

основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам; способность к нравственному самосовершенствованию; 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных 

норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении;                                                                                                                            

сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду;                                                                                                                                                           

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с 

другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные, 

научные и публицистические тексты, отражающие разные этнокультурные традиции; эстетическое, 

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 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. 

 Метапредметные результаты изучения родного  языка  включаютследующие умения и навыки: 

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. 

 5.   Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по 

аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 
подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 

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

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

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, из 

этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, выявлять 

причины и следствия явлений; 
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строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям; 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие 

признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

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

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 
определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации результатов 

поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, 

договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием и 

неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми (диалог в 

паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 

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

коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные под 

руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после завершения 

коммуникативного контакта и обосновывать его. 

3. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 
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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 включают 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в речевой 

практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение и 

письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в ситуациях 

формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема используемых в 

речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств на родном языке адекватно 

ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; приобретение опыта их 

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; стремление к 

речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую ценность; 

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

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

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

сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры своего народа, 

российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

Обучающийся научится: 
использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 
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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 
 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (35 часов – 1 час в неделю) 

 

Язык и культура                                                                                                                         

Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. Асимметрия языкового знака. 

Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык и другие семиотические системы. 

Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка и мышления. Роль языка в формировании 

мышления индивида и мышления общества (индивидуальное и общественное сознание). Происхождение 

письменной речи в связи с развитием мышления. 

Культура речи  

Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, исторические 

чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного языка.Изменение словарного 

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

фразеология, активизация процесса заимствования. Типичные ошибки‚ связанные с нарушением 

лексической сочетаемости. Современные толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. настоящего 

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

соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления причастных 

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

оборотом.  

Речевой этикет.Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет интернет - переписки. Этические 

нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного общения 

 Речь. Речевая деятельность. Текст  
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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. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
 

№  

урока 

Тема урока         Количество 

часов      

 Язык и культура                                                                                                                         10 

1 Язык как знаковая система 1 

2 Семиотические свойства языка. 1 

3 Асимметрия языкового знака 1 

4 Мотивированные и немотивированные языковые знаки 1 

5 Язык и другие семиотические системы 1 

6 Естественные и искусственные языки 1 

7 Взаимосвязь языка и мышления 1 

8 Роль языка в формировании мышления индивида и мышления 

общества (индивидуальное и общественное сознание) 

1 

9 Происхождение письменной речи в связи с развитием мышления. 1 

10 Практическая работа 1 

 Культура речи 14 

11 Основные орфоэпические нормы. Происхождение письменной 

речи в связи с развитием мышления. Фонетика, графика, 

орфоэпия 

1 

12 Звуки и буквы, историческое чередование звуков 1 

13 Типичные орфоэпические ошибки в современной речи 1 

14 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Изменение лексического состава языка 

1 

15 Изменение значений имеющихся в языке слов, их стилистическая 

переоценка 

1 

16 Новая фразеология, активизация процесса заимствования 1 

17 Типичные ошибки, связанные с нарушением лексической 

сочетаемости 

1 

18 Современные толковые словари. Словарные пометы 1 

19 Основные грамматические нормы 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.)  

1 

20 Нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм 1 

21 Нормативное образование и употребление причастий и 

деепричастий. Нормы употребления причастных и 

деепричастных оборотов 

1 

22 Ошибки в построении предложений с причастным и 

деепричастным оборотом 

1 

23 Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. 1 
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Этикет интернет - переписки. Этические нормы, правила этикета 

в ситуациях делового дистанционного общения 

24 Практическая работа 1 

 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

25 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство 

публичного выступления 

1 

26 Средства выразительности устной речи (тон, тембр, темп) 1 

27 Риторические функции градации, инверсии, разных видов 

повторов, оксюморона, умолчания, риторических вопросов, 

восклицаний, обращений, игры слов 

1 

28 Техника импровизированной речи. Особенности импровизации 1 

29 Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения 1 

30 Создание текста как результата собственной исследовательской 

или проектной деятельности 

1 

31 Функциональные разновидности языка. Язык художественной 

литературы. Тексты современных песен 

1 

32 Театр, кино и литература 1 

33 Источники богатства и выразительности русской речи. 

Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, 

стилизация, сказ 

1 

34 Сочинение с использованием приема «чужое слово» /защита 

индивидуального проекта 

1 

35 Повторение 1 

Итого  35 

 
 СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (35 часа – 1 час в неделю) 
 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.)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 (14ч.) 

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 (10ч.) 
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.  

Повторение (1 ч.) 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№  

урока 

Тема урока         Количество 

часов      

 Язык и культура 10 

1 Русский язык в диалоге культур 1 

2 Познание языка и культуры русского народа в диалоге культур 1 

3 Лингвокультурология. Языковая картина мира 1 

4 Взаимообогащение языков как результат взаимодействия 

национальных культур 

1 

5 Связь языков и древнейших религий мира 1 

6 Мифология речи, мифология имени  1 

7 Словесная магия: зарок, заговор, заклинание, проклятие 1 

8 Табу, эвфемизмы, вульгаризмы 1 

9 Основы русской криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь 1 

10 Практическая работа 1 

 Культура речи 14 

11 Основные орфоэпические нормы. Обобщающее повторение 

фонетики, орфоэпии 

1 

12 Основные нормы современного литературного произношения и 

ударения в русском языке 

1 

13 Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Разнообразие словарей русского языка 

1 

14 Словари языка писателя. Редкие и уникальные словари 1 

15 Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. Нормативное образование и употребление 

падежных форм имён числительных 

1 

16 Нормативное употребление сравнительной и превосходной степени 

имен прилагательных и наречий 

1 

17 Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов 

построения словосочетаний, простых и сложных предложений 

1 

18 Синтаксическая синонимия 1 

19 Предложения, в которых однородные члены связаны двойными 

союзам 

1 

20 Ошибки в построении предложений с однородными членами 1 

21 Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения 1 

22 Ситуации речевого этикета 1 

23 Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и 

супружеское общение 

1 

24 Контрольная работа 1 

 Речь. Речевая деятельность. Текст 10 

25 Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры 

монологической речи: эссе (проповедческое, философское, 

публицистическое) 

1 

26 Письмо, проповедь, дневник  1 

27 Речевые жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, 

политические дебаты 

1 

28 Текст как единица языка. Текст и подтекст 1 

29 Скрытый смысл в художественной и публицистической литературе 1 
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30 Функциональные разновидности языка. Формы комического в 

литературе 

1 

31 Структура шутки: ожидание и удивление 1 

32 Риторика остроумия 1 

33 Юмор, ирония, намек, парадокс, их функции в различных стилях 

речи 

1 

34 Сочинение в юмористическом стиле /защита индивидуального 

проекта 

1 

35 Повторение 1 

Итого  35 

 

2.2.4. РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА (русская) (базовый уровень) 

Примерная рабочая программа по предмету «Родная русская литература» для обучающихся 10-11 классов 

(базовый и углубленный уровень) 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных,  предметных результатов.

  

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне среднего образования 

должен будет иметь следующие личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим традиционные 

национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности перед 

Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважения к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

вести себя в поликультурном мире толерантно, уметь вести диалог с другими людьми с целью 

достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет иметь следующие 

метапредметные результаты: 

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, самостоятельного усвоения, 

воспитание интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном наследии 

родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

владеть навыками познавательной, учебно-познавательной и проектной деятельности, применять 

различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно принимать 

решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в самостоятельной 

деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать 

 Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет иметь 

следующие предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической идентичности на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 
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аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений родной русской литературы для своего 

дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как воплощение этнокультурных 

традиций; 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной литературы. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (35 часов –  1 час в неделю) 

Национальный литературный «канон» 

Введение. 

Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. Основные темы и проблемы русской 

литературы XIX века (свобода, духовно-нравственные искания человека, обращение к народу в поисках 

нравственного идеала). Своеобразие русской классики XIX века, стремящейся к воплощению 

общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению христианской духовности. 

А. Пушкин. Кавказский пленник. 

Романтические поэмы А. Пушкина. Характеристика главных героев поэмы. Превосходство 

естественной, «простой» жизни и исторически сложившихся устоев над цивилизованной с ее порочными 

нравами. Романтический сюжет и его реалистическое воплощение. 

М. Лермонтов. Кавказский пленник  

Кавказ в жизни М. Лермонтова. Характеристика главных героев поэмы. Психологизм изображения 

героев. Усиленный трагизм финала. 

И. Тургенев. Ася. Первая любовь. 

Гуманность творчества Тургенева. Психологический портрет героев повести "Ася". 

Противоречивость характеров героев и ситуаций. Роль пейзажа в произведении. Образ «тургеневской 

девушки». Чувства и связанные с ними душевные переживания юного героя повести «Первая любовь». 

Неразрешимое столкновение, драматизм и жертвенность любви. 

Ф. Достоевский. Сон смешного человека 

Поздний период творчества Ф. Достоевского. Возможность перерождения личности. Смысл 

открытого финала. Споры вокруг жанровой особенности рассказа. 

Н. Лесков. Леди Макбет Мценского уезда. Тупейный художник 

Самобытность творчества Н. Лескова. Глубокое знание русской жизни, отразившееся в 

трагической истории Катерины Измайловой. Самобытные характеры и необычные судьбы, 

исключительность обстоятельств, любовь к жизни и людям, нравственная стойкость —основные мотивы 

повествования Лескова о русском человеке. 

Л.Н.Толстой. «Крейцерова соната». «Лики любви» в произведении 

 «Нешкольные» писатели-классики» 
Г. Успенский. Выпрямила 

Писатели-народники в литературе 19 века (обзор). Таинственная сила искусства, возвышенность 

образа, нравственное его содержание и преобразующее воздействие его на человека. Скрытые смыслы и 

значения слова-понятия, употребленного писателем в названии очерка  

В. Гаршин. Художники 

Противоположность литературно-художественных взглядов деятелей культуры в середине 19 века. 

Борьба двух течений в русской живописи и поэзии. Парадоксальная природа художественного творчества 

в рассказе «Художники».  

 Литература ХХ –ХХI века 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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В. Тендряков. Пара гнедых. Параня. Хлеб для собаки. Донна Анна. 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Возвращенная» советская литература. Переосмысление 

исторических событий.Тема трагической судьбы человека в тоталитарном государстве. Образ 

рассказчика.  

В. Астафьев. Людочка. Затеси (Как лечили богиню. Домский собор. Сдались мне эти сапоги! 

Алеха. Жизнь Трезора. Ягодка. Рукавички) 

Жизнь и творчество писателя (обзор). «Жестокая» проза. Утрата нравственных ориентиров — 

главная проблема в рассказе «Людочка». Идейно-тематическое и художественное 

разнообразие миниатюр «Затеси». 

Т. Толстая. Кысь. Соня 

Очерк биографии и творчества Т.Толстой. Литература постмодернизма. Поиск утраченной 

духовности, внутренней гармонии в романе «Кысь». Символика названия. Особенности жанра романа. 

Литература Алтая 
Г. Гребенщиков. Егоркина жизнь. 

«Забытый» русский классик (Очерк биографии и творчества автора). Основные этапы творчества. 

Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного возрастания автобиографического героя в 

повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

В. Шишков. Шутейные рассказы.  

«Преданный Алтаю» (Очерк биографии и творчества автора). Следование традициям фольклорно-

сказовой литературы в сборнике «Шутейные рассказы». 

М. Юдалевич. Голубая дама.  

«Патриарх алтайской литературы» (Очерк биографии и творчества автора). Сохранение истории 

города. Личность и эпоха в отражении исторических перемен в рассказах и повестях М. Юдалевича.  

Поэты Алтая  

Обзор творчества М. Юдалевича, В. Золотухина, Г. Панова, Л. Мерзликина, В. Башунова и др. 

Основные темы и мотивы лирики поэтов Алтая.  

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Национальный литературный «канон» 9 

1 Русская литература XIX века в контексте мировой культуры. 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX века 

1 

2 Романтические поэмы А.С.Пушкина.«Кавказский пленник» 1 

3 М. Лермонтов. «Кавказский пленник». Характеристика главных 

героев поэмы. Психологизм изображения 

1 

4 .С.Тургенев. «Ася».  Психологический портрет героев повести. 

Противоречивость характеров и ситуаций. 

1 

5 И. Тургенев. «Первая любовь». Образ «тургеневской девушки». 

Драматизм и жертвенность любви 

1 

6 Ф. Достоевский. «Сон смешного человека». Возможность 

перерождения личности. Смысл открытого финала 

1 

7 Н. Лесков. «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание 

русской жизни, отразившееся в трагической истории Катерины 

Измайловой 

1 

8 «Тупейный художник». Основные мотивы повествования Лескова 

о русском человеке 

1 

9 Л.Н.Толстой.  «Крейцерова соната».«Лики любви» в произведении 1 

 «Нешкольные»писатели-классики 3 

10 Писатели-народники в литературе 19 века (обзор) 1 

11 Г.Успенский. «Выпрямила». Таинственная сила искусства, 1 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B1%D0%BE%D0%B2%D1%8C
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс 
 

преобразующее воздействие его на человека 

12 В. Гаршин. «Художники».  Борьба двух течений в русской 

живописи и поэзии. Парадоксальная природа художественного 

творчества в рассказе  

1 

 Литература ХХ –ХХI века 15 

13 Литература ХХ – ХХI века. «Возвращенная» советская литература 

(обзор)  

1 

14 В.Тендряков.Жизнь и творчество писателя (обзор). «Парагнедых».  

«Донна Анна». Тема трагической судьбы человека в тоталитарном 

государстве. 

1 

15 В.Тендряков. «Хлеб для собаки». «Параня».Тема трагической 

судьбы человека в тоталитарном государстве 

1 

16 Виктор Астафьев. Жизнь и творчество писателя (обзор).. 1 

17 «Жестокая» проза. Повесть «Людочка». Общая  характеристика 

произведения  

1 

18 Проблематика повести. Утрата нравственных ориентиров как 

основной мотив произведения 

1 

19 Виктор Астафьев. «Затеси». «Алеха».  Идейно-тематическое и 

художественное разнообразие  миниатюр «Затеси» 

1 

20 Виктор Астафьев. «Затеси». «Жизнь Трезора».   Идейно-

тематическое и художественное разнообразие миниатюр «Затеси» 

1 

21 Виктор Астафьев. «Затеси». «Ягодка».  Идейно-тематическое и 

художественное разнообразие миниатюр 

1 

22 Виктор Астафьев. «Затеси». «Рукавички». Идейно-тематическое и 

художественное разнообразие миниатюр «Затеси» 

1 

23 Литература постмодернизма  (обзор) 1 

24 Татьяна Толстая. Очерк жизни и творчества 1 

25 Роман «Кысь».  Поиск утраченной духовности, внутренней 

гармонии как основной мотив в романе 

1 

26 Роман «Кысь». Поиск утраченной духовности, внутренней 

гармонии как основной мотив в романе 

1 

27 Символика названия. Особенности жанра романа 1 

 Литература Алтая 7 

28 Литература Алтая.  Григорий Гребенщиков. «Забытый» русский 

классик (Очерк биографии и творчества автора) 

1 

29 Трудный мир провинциального крестьянства. Путь духовного 

возрастания героя в повести Г. Гребенщикова «Егоркина жизнь»  

1 

30 В. Шишков. «Преданный Алтаю» (очерк биографии и творчества 

автора). Следование традициям фольклорно-сказовой литературы в 

сборнике «Шутейные рассказы» 

1 

31 М. Юдалевич. «Патриарх алтайской литературы» (очерк 

биографии и творчества автора). « Голубая дама» 

1 

32 Поэты Алтая. Обзор творчества М.Юдалевича, В.Золотухина. 

Основные темы и мотивы лирики поэтов  

1 

33 Поэты Алтая. Обзор творчества Г. Панова, Л. Мерзликина. 

Основные темы и мотивы лирики поэтов  

1 

34 Поэты Алтая. Обзор творчества Г. В. Башунова и др. Основные 

темы и мотивы лирики поэтов Алтая 

1 

35 Повторение и обобщение изученного 1 

Итого  35 
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В результате освоения учебного предмета ««Родная литература (базовый уровень)» выпускник 

достигнет личностных, метапредметных и предметных результатов обучения в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет иметь следующие 

личностные результаты: 

быть ответственным членом российского общества, осознанно принимающим традиционные 

национальные и общечеловеческие ценности; 

обладать чувством российской гражданской идентичности, чувством ответственности перед 

Родиной, чувством патриотизма, гордости за свой край, уважения к своему народу;  

обладать сформированным положительным отношением к учебной деятельности и к труду; 

обладать нравственными нормами и правилами общественной жизни; 

вести себя в поликультурном мире толерантно, уметь вести диалог с другими людьми с целью 

достижения взаимопонимания и сотрудничества; 

уметь использовать для решения познавательных и коммуникативных задач различные источники 

информации (словари, энциклопедии, Интернет-ресурсы и др.). 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет иметь следующие 

метапредметные результаты: 

обладать навыками осознанного чтения литературного произведения, самостоятельного усвоения, 

воспитание интереса и любви к литературе; 

иметь сформированное восприятие и представления о литературе как о духовном наследии 

родного народа, впитавшем в себя образ жизни и нравственные ценности нации; 

владеть навыками познавательной, учебно-познавательной и проектной деятельности, применять 

различные методы познания; 

самостоятельно оценивать свою деятельность и окружающую жизнь, самостоятельно принимать 

решения и добиваться их исполнения; 

уметь работать с разными источниками информации, находить ее, использовать в самостоятельной 

деятельности, структурировать ее, сравнивать, анализировать и оценивать. 

Выпускник по окончании изучения родной литературы на базовом уровне будет иметь следующие 

предметные результаты:  

воспринимать литературу как одну из основных культурных ценностей народа (отражающей его 

менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей смыслы, важные для человечества в 

целом); 

чувствовать потребность в культурной самоидентификации, этнической идентичности на основе 

изучения выдающихся произведений культуры своего народа; 

обладать сформированным эстетическим вкусом, аргументировать свое мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно 

планировать свое досуговое чтение; 

осознавать значимость чтения и изучения произведений родной русской литературы для своего 

дальнейшего развития; иметь потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, как способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

воспринимать литературные художественные произведения как воплощение этнокультурных 

традиций; 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления; 

владеть навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-родовой 

специфики; осознавать художественную картину жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

иметь сформированное представление о системе стилей языка художественной литературы. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит возможность узнать:  

о месте и значении родной литературы в отечественной и мировой литературе;  

о произведениях родной литературы;  
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имена ведущих писателей, значимые факты их творческой биографии, названия ключевых 

произведений. 

о соотношении и взаимосвязях литературы с историческим периодом, эпохой; важнейших 

литературных ресурсах, в том числе в сети Интернет. 

Выпускник при изучении родной литературы на базовом уровне получит возможность научиться:  

анализировать художественное произведение во взаимосвязи с мировой и национальными 

литературами; 

анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического произведения 

(например, кинофильм или театральную постановку); 

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

как интерпретируется исходный текст. 

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

информации; 

обладать навыками представления текстов в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений и других жанров; 

учитывать исторический, историко-культурный контекст и своеобразие творчества писателя в 

процессе анализа художественного произведения; 

выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в 

развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (35 часов – 1 час в неделю) 

 

Раздел «Национальный литературный «канон» 

Введение 

Развитие художественных традиций русской классической литературы. Своеобразие реализма в 

русской литературе начала XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления 

философской мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

М. Горький. «Страсти-мордасти». «Карамора» 

Трагический контраст между условиями жизни и красотой души и человечностью героев рассказа 

«Страсти-мордасти». Размышления писателя о природе человека, об опасности саморазрушения личности 

в рассказе «Карамора». 

А. Блок. «Соловьиный сад». «Возмездие» 

Размышления о смысле жизни в поэме «Соловьиный сад». Переход от символизма к реализму. 

Замысел и незавершенность поэмы «Возмездие». Век ушедший и новый мир. Авторская позиция и 

неоднозначность оценок современников.  

И. Шмелев. «Человек из ресторана» 

Традиции темы «маленького человека» в русской литературе. Библейские мотивы в повести. 

Философский контекст конфликта и развязки повести. 

Л. Андреев. «Иуда Искариот».  

Своеобразие авторской позиции в рассказе «Иуда Искариот». Изменение традиционного взгляда 

на библейский образ. Богоборческая тема в творчестве писателя.  

М. Булгаков. «Роковые яйца» 

Сочетание фантастики, реализма и сатиры в сюжете повести. Социально-философская 

проблематика произведения. Смысл финала повести 

Раздел «Нешкольные» писатели-классики» 
В. Ходасевич. «Некрополь»  

История русского зарубежья. Мемуарная литература как способ знакомства с творчеством 

известных авторов. Психологические портреты современников. Нестандартность человеческих оценок и 

критических отзывов. 

В. Набоков. «Облако, озеро, башня». «Весна в Фиальте» 
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Конфликт между личностью и обществом в рассказе «Облако, озеро, башня». Смысл названия и 

метафоричность повествования в рассказе. Загадки словесные, фабульные, интертекстуальные в рассказе 

«Весна в Фиальте».  

Раздел «Литература ХХ – ХХI века» 

Н. Эрдман. «Самоубийца» 

«Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе двадцатых годов 20 века (М. Булгаков 

«Зойкина квартира», «Багровый остров», В. Мая- 

ковский «Баня», «Клоп» и др.). Стилевые особенности комедии Н. Эрдмана. 

А. Твардовский. «По праву памяти». 

Образ памяти в творчестве А. Твардовского. Трагическая судьба народа в сталинскую эпоху. 

Подведение творческих и человеческих итогов.  

С. Довлатов. «Заповедник» 

Автобиографичность творчества С. Довлатова. Творческая и духовная биография автора. 

Абсурдность окружающего мира в повести «Заповедник» 

А. Синявский. «Пхенц» 

Особенности литературы 1950-1960-х годов. Новый тип научной фантастики, соединяющей 

гротеск, психологизм и социальную критику в рассказе «Пхенц». Противостояние личности и толпы. 

В. Маканин. «Кавказский пленный» 

Тема войны на современном этапе. Семантика названия произведения. Реальность военных 

будней. Интертекстуальность произведения. 

Э. Веркин. «Облачный полк» 

Современные детские писатели. Литература для детей и подростков на современном этапе. 

«Недетская» литература о войне. Нетрадиционный поворот традиционной темы патриотизма на войне. 

Д. Быков. «Июнь» 

Исторические романы в русской литературе. Философский контекст и прототипы романа «Июнь». 

Композиция и смысл финала романа. 

Е. Водолазкин. «Авиатор» 

Сложность сюжетно-повествовательной структуры произведения. Хронотоп в романе "Авиатор". 

Раздел «Литература Алтая» 
Современная литературная жизнь Алтая 

Обзор творчества современных авторов Алтайского края (А. Кириллина, Ю. Нифонтовой, М. 

Гударина, С. Теплякова, В. Тихонова, А. Родионова, Н. Николенковой, Ф. Габдрауповой, В. Токмакова, 

А. Никольской и др.) 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Национальный литературный «канон» 9 

1 Введение. Развитие художественных традиций русской 

классической литературы. 

1 

2 Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, 

групп в русской литературе начала XX века (обзор) 

1 

3 М. Горький. «Страсти-мордасти». Трагический контраст между 

условиями жизни и красотой души и человечностью героев 

рассказа «Страсти-мордасти». 

1 

4 М. Горький. «Карамора».Размышления писателя о природе 

человека, об опасности саморазрушения личности в рассказе 

«Карамора» 

1 

5 Размышления о смысле жизни в поэме А.А.Блока «Соловьиный 

сад». 

1 

6 Тема «маленького человека» в рассказе И.Шмелёва «Человек из 1 
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 ресторана»  

7 Л. Андреев. «Иуда Искариот».Своеобразие авторской позиции в 

рассказе «Иуда Искариот». 

1 

8 М. Булгаков. «Роковые яйца». Социально- философская 

проблематика произведения 

1 

9 М. Булгаков. «Роковые яйца». Социально- философская 

проблематика произведения 

1 

 «Нешкольные»писатели-классики 2 

10 В. Ходасевич. «Некрополь». Мемуарная литература как способ 

знакомства с творчеством известных авторов 

1 

11 В. Набоков. «Облако, озеро, башня». Конфликт между личностью 

и обществом в рассказе. Загадки словесные, фабульные, 

интертекстуальные в рассказе «Весна в Фиальте» 

1 

 Литература ХХ –ХХI века 15 

12 «Возвращенная» литература. Жанр комедии в литературе 

двадцатых годов XX века 

1 

13 Н.Эрдман. «Самоубийца». Стилевые особенности комедии  1 

14 А.Твардовский. «По праву памяти». Трагическая судьба народа в 

сталинскую эпоху 

1 

15 А.Твардовский. «По праву памяти». Проблема исторической 

памяти в поэме 

1 

16 С.Довлатов. «Заповедник». Автобиографичность творчества С. 

Довлатова. Творческая и духовная биография автора  

1 

17 С.Довлатов. «Заповедник».Абсурдность окружающего мира в 

повести  

1 

18 А. Синявский. «Пхенц». Проблема противостояния личности и 

толпы в произведени 

1 

19 В. Маканин. «Кавказский пленный». Тема войны на современном 

этапе 

1 

20 В. Маканин.  «Кавказский пленный». Реальность военных будней в 

произведении 

1 

21 Современные детские писатели. Литература для детей и 

подростков на современном этапе (обзор) 

1 

22 Э. Веркин. «Облачный полк». «Недетская» литература о войне. 1 

23 Исторические романы в русской литературе. 1 

24 Д. Быков. «Июнь». Философский контекст романа 1 

25 Е.Водолазкин. «Авиатор». Сложность сюжетно-повествовательной 

структуры произведения. Хронотоп в романе 

1 

26 Е.Водолазкин. «Авиатор». Хронотоп в романе  

 Литература Алтая 8 

27 Современная литературная жизнь Алтая. Обзор творчества 

современных авторов Алтайского края А. Кириллина, Ю. 

Нифонтовой 

1 

28 Обзор творчества М. Гударина, С. Теплякова 1 

29 Обзор творчества В. Тихонова 1 

30 Обзор творчества А.Родионова 1 

31 Обзор творчества Н.Николенковой 1 

32 Обзор творчества Ф Габдраутовой 1 

33 Обзор творчества В.Токмакова  1 

34 Обзор творчества А.Никольской 1 

35 Повторение и обобщение изученного 1 

Итого  35 



85 

 

2.2.5. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) (базовый уровень) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.

  

Личностные результаты: 

1) российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства 

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

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

2) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

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

сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

3) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

творческой и ответственной деятельности; 

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

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

достижения; 

5) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

7) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

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

общественных отношений; 

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

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

10) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; 

отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

11) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

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

деятельности; 

          Метапредметные результаты: 

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 самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

7) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

8) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 

средств их достижения. 

            Предметные результаты включают: 

в коммуникативной сфере: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

Говорение, диалогическая речь 

- вести диалог/полилогв ситуациях официального и неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

- при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, поддерживать и 

заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное содержание речи»; 

- выражать и аргументировать личную точку зрения; 

- использовать оценочные суждения и эмоционально-оценочные средства; 

- запрашивать и обмениваться информацией в пределах изученной тематики; 

- обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Типы текстов: интервью, обмен мнениями, дискуссия. 

Монологическая речь 

- формулировать простые связные высказывания с использованием основных коммуникативных типов 

речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в рамках тем, включенных в раздел 

«предметное содержание речи»; 

- передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного; 

- кратко высказываться с опорой на нелинейный текст (таблицы, графики); 

- строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые слова/ план/ 

вопросы. 

Типы текстов: рассказ, описание, характеристика, сообщение, объявление, презентация. 

Аудирование 

- понимать основное содержание несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера с четким, нормативным произношением в рамках 

изученной тематики; 

- выборочно понимать детали несложных аутентичных аудио- и видеотекстов различных жанров 

монологического и диалогического характера, характеризующихся четким, нормативным 

произношением, в рамках изученной тематики. 

Типы текстов: сообщение, объявление, интервью, тексты рекламных видеороликов. 

Чтение 

- читать и понимать простые аутентичные тексты различных стилей, используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- отделять в простых аутентичных текстах различных стилей главную информацию от второстепенной, 

выявлять наиболее значимые факты, определять свое отношение к прочитанному. 

Типы текстов: инструкции по использованию приборов/техники, каталог товаров, сообщение в 

газете/журнале, интервью, реклама товаров, выставочный буклет, публикации на информационных 

Интернет-сайтах. 

Письмо 

- писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

-писать неофициальное электронное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

-описывать явления, события, излагать факты, выражая свои суждения и чувства; 

-письменно выражать свою точку зрения в рамках тематики старшей школы в форме рассуждения, 

приводя ясные аргументы и примеры. 

Типы текстов: личное (электронное) письмо, тезисы, эссе, план мероприятия, биография, презентация, 

заявление об участии. 
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в языковой сфере: 

Орфография и пунктуация 

- правильно писать лексические единицы, включённые в раздел «предметное содержание речи»; 

- расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с орфографическими нормами. 

Фонетическая сторона речи 

- выражать чувства и эмоции с помощью интонации; 

- четко и естественно произносить слова изучаемого иностранного языка. 

Лексическая сторона речи 

- распознавать и употреблять лексические единицы в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

- распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

- определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

- догадываться на основе сходства с родным языком, по словообразовательным элементам и по контексту 

о значении отдельных слов; 

- распознавать и употреблять в речи различные средства связи в тексте для обеспечения его целостности. 

Грамматическая сторона речи 

- совершенствование навыков распознавания и употребления в речи изученных в основной школе 

коммуникативных и структурных типов предложения; 

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, о типах 

придаточных предложений и вводящих их союзах и союзных словах, совершенствование навыков их 

распознавания и употребления; 

- овладение способами выражения косвенной речи, в том числе косвенным вопросом с союзом ob; 

- продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены рецептивно 

(Perfekt, Plusquamperfekt, FuturumPassiv); 

- систематизация всех временных форм Passiv; 

- развитие навыков распознавания и употребления распространенных определений с PartizipI и PartizipII 

(derlesendeSchűler; dasgeleseneBuch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, kőnnen, 

mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, желания; 

- систематизация знаний об управлении наиболее употребительных глаголов;об использовании после 

глаголов типа beginnen, vorhaben, сочетаний типа denWunschhaben + смысловой глагол в Infinitiv с zu 

(Ichhabevor, eineReisezumachen); 

- овладение конструкциями haben/seinzu + Infinitiv для выражения долженствования, возможности; 

систематизация знаний о разных способах выражения модальности; 

- систематизация знаний о склонении существительных и прилагательных, об образовании 

множественного числа существительных; 

- развитие навыков распознавания и употребления в речи указательных, относительных, неопределенных 

местоимений, а также прилагательных и наречий, их степеней сравнения; 

- систематизация знаний о функциональной значимости предлогов и совершенствование навыков их 

употребления; о разных средствах связи в тексте для обеспечения его целостности, связности (например, 

с помощью наречий zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (105 часов –  3 часа в неделю) 
 

Тема 1. Urlaub und Ferien. Отпуск и каникулы 

Содержание темы: увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. Географическое 

положение, климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и 

за рубежом. Изучение иностранных языков 

Лексика:виды отдыха, занятия летом, географические названия 

Грамматика: предлоги места и направления. Употребление Präteritum и Perfekt в зависимости от цели 

высказывания 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 
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Страноведение: отдых в стране изучаемого языка и в России. Предпочтения жителей Германии и России 

в отношении летнего отдыха. Отдых без родителей: как к этому относятся в Германии. 

Тема 2. Schule und Schulleben. Школа и школьная жизнь 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Образование и профессии 

Лексика: школьная система в Германии, типы школ. Названия предметов. Школьная жизнь, домашние 

задания. Роль изучения иностранных языков. 

Грамматика: придаточные предложения причины, уступки, цели. Употребление союзов (weil/denn-

obwohl, trotzdem; darum, deshalb; damit-um…zu) 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение. 

Страноведение: школьная система в Германии и России. 

Тема 3. Meine Familie und ich. Моя семья 

Содержание темы: общение в семье и в школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. 

Переписка с друзьями. Связь с предыдущими поколениями. Домашние обязанности 

Лексика: семья и отношения в ней. Личные качества. Речевые образцы для выражения желания и совета 

Грамматика: сослагательное наклонение (Konjuktiv II) 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семье в Германии и России. Примеры для подражания. Информация об 

известных семьях. 

Тема 4. Bücherwelt. Мир книг 

Содержание темы: развитие языка. Диалекты. Молодежный сленг. Выдающиеся личности, повлиявшие 

на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка 

Лексика: влияние чтения на развитие личности. Литературные жанры. Предпочтения в литературе.  

Грамматика: определительные придаточные предложения, страдательный залог, повелительное 

наклонение. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов. 

Страноведение: популярные в Германии книги для молодежи. История книгопечатания в Германии и 

России. Известные немецкие писатели. 

Тема 5. Wissenschaftlich-technischer Fortschritt. Научно-технический прогресс 

Содержание темы: прогресс в науке. Космос. Новые технологии в медицине. Новые информационные 

технологии. Современные профессии. Образование и профессии. 

Лексика: научные открытия и изобретения, влияние науки на современный мир, техника и технология, 

промышленность 

Грамматика: Infinitiv Passiv с модальными глаголами. Конструкция haben/sein + zu + Infinitiv 

Фонетика/Орфография: чтение числительных и аббревиатур. Чтение заимствованных слов. 

Страноведение: научные открытия в Германии и России. Инновации в технологиях. Великие ученые 

немецкого и российского происхождения. Лауреаты Нобелевской премии 

Тема 6. KlimawandelundseineFolgen. Изменения климата и его последствия 

Содержание темы: природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение климата и 

глобальное потепление. Деятельность различных организаций по защите окружающей среды. 

Лексика: охрана окружающей среды: риски и решения. Как предотвратить загрязнение природы. Что 

может сделать каждый для охраны окружающей среды 

Грамматика: причастие I, II и причастные обороты 

Фонетика/Орфография: чтение интернациональных и заимствованных слов. 

Страноведение: причины загрязнения окружающей среды. Природоохранные организации в России и 

Германии. Разделение мусора 

Тема 7. Deutschland damals und heute. Германия тогда и сейчас 

Содержание темы: географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. Праздники и знаменательные даты в 

различных странах мира. Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки стран 

изучаемого языка 

Лексика: послевоенная история Германии, разделение страны. Политическая система немецкоговорящих 

стран и России 

Грамматика: Plusquamperfekt. Придаточные времени, союзы als, wenn и nachdem. 

Фонетика/Орфография: чтение дат 
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Страноведение: послевоенная история Германии. Современная политическая система. Известные 

немецкие фирмы и предприятия. Немецкие земли и их столицы. Самые крупные города Германии 

Тема 8. Digitale Medien. Цифровые средства информации 

Содержание темы: новые информационные технологии. Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. Общество потребления. 

Здоровый образ жизни. Дистанционное образование. Развитие языка 

Лексика: компьютер, Интернет и др. электронные устройства, их использование иотношение к ним. 

Опасности виртуального мира и использование Интернета для образования 

Грамматика: употребление инфинитива с zu и без zu. Придаточные предложения с союзами dass и 

damit. 

Фонетика/Орфография: чтение заимствованных слов (преимущественно из английского языка). 

Страноведение: история возникновения Интернета, изобретения компьютера. Отношение молодых 

людей из Германии к проблеме использования электронных средств массовой информации. 

Тема 9. Freizeit sinnvoll gestalten. Свободное время с пользой 

Содержание темы: здоровый образ жизни. Увлечения и интересы. Активный отдых. Экстремальные 

виды спорта 

Лексика: свободное время, спорт и экстремальный спорт, хобби и увлечения 

Грамматика: союзы, состоящие из двух частей. Субстантивированные прилагательные и причастия. 

Фонетика/Орфография: интонация в предложении и тексте. 

Страноведение: предпочтения молодых людей из немецкоговорящих стран в способах проведения 

свободного времени. Экстремальные виды спорта в Германии. Олимпийские игры 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Отпуск и каникулы (15 ч.) 

1 Разные способы проведения каникул 1 

2 Летние развлечения 1 

3 Какие недостатки и преимущества имеют разные виды отдыха? 1 

4 Подготовка к путешествию 1 

5 Что важно сделать при планировании отдыха? 1 

6 Мой летний отдых 1 

7 Рассказы о путешествиях 1 

8 Обсуждение с друзьями вариантов летнего отдыха, выбор 

оптимального направления 

1 

9 Какие страны выбирают для отдыха жители России? 1 

10 Какие страны выбирают для отдыха жители Германии? 1 

11 Совершенствование грамматических навыков: предлоги места и 

направления 

1 

12 Совершенствование грамматических навыков: Präteritum и Perfekt в 

зависимости от цели высказывания 

1 

13 Увлечения и интересы 1 

14 Путешествие по своей стране и за рубежом 1 

15 Изучение иностранных языков 1 

Тема 2. Школа и школьная жизнь (14 ч.) 

16 Школьная система в Германии 1 

17 Типы школ 1 

18 Каким образом немецкие школьники выбирают индивидуальную 

траекторию обучения? 

1 

19 Почему школьникам нравится учиться? 1 

20 Почему школьникам не нравится учиться? 1 
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21 Каким образом можно проявлять свою активную общественную 

позицию в школе? 

1 

22 Мобильные телефоны в средней школе 1 

23 Аргументированное высказывание за или против мобильных 

телефонов в школе. 

1 

24 Совершенствование грамматических навыков: придаточные 

предложения причины, уступки и цели 

1 

25 Совершенствование грамматических навыков: употребление союзов 

(weil/denn- obwohl; trotzdem; darum; deshalb; damit- um…zu) 

1 

26 Школьная жизнь, домашние задания 1 

27 Роль изучения иностранных языков 1 

28 Общение в семье и школе 1 

29 Образование и профессии 1 

Тема 3. Моя семья (13 ч.) 

30 Отношения родителей и детей. Оценка своих чувств 1 

31 Что дети и родители желают изменить в своих отношениях? 1 

32 Какими бы хотели видеть друг друга дети и родители? 1 

33 Какие качества являются определяющими для детей и родителей? 1 

34 Какие отношения складываются между братьями и сестрами? 1 

35 Каким образом можно наладить отношения в семье? 1 

36 Что такое семейная конференция? 1 

37 Как совместное проведение свободного времени способствует 

взаимопониманию? 

1 

38 Какой ты видишь свою собственную семью? 1 

39 Совершенствование грамматических навыков: конъюнктив 

(сослагательное наклонение) 

1 

40 Отношения поколений в семье 1 

41 Семейные истории 1 

42 Система ценностей 1 

Тема 4. Мир книг (13 ч.) 

43 Почему чтение так важно для развития личности? 1 

44 По каким причинам молодежь (не) читает книги? 1 

45 Как можно мотивировать своих друзей к чтению? 1 

46 Какие книги популярны среди немецкой молодежи? 1 

47 На основании чего я бы выбрал ту или иную книгу? 1 

48 Какие существуют литературные жанры? 1 

49 Где молодые люди обычно читают? 1 

50 Сказки братьев Гримм. Воспоминания о детстве 1 

51 Прочитать книгу или посмотреть фильм. Написание эссе 1 

 52     Совершенствование грамматических навыков: придаточные 

определительные предложения 

1 

53 Совершенствование грамматических навыков: страдательный залог, 

повелительное наклонение 

1 

54 Развитие языка. Диалекты. Молодёжный сленг 1 

55 Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка 

1 

Тема 5. Научно-технический прогресс (11 ч.) 

56 Какие известные и важные изобретения были сделаны немецкими 

учеными? 

1 

57 Как используются эти изобретения сейчас? 1 

58 Какие преимущества имеет научно-технический прогресс? 1 

59 Обмен мнениями: какое изобретение оказало наибольшее влияние на 1 
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развитие общества? 

60 Как помогает компьютер осуществлять работу в офисе? 1 

61 Генные технологии 1 

62 Виды и особенности генных технологий 1 

63 Какое влияние оказывает развитие генной инженерии на организм 

человека: плюсы и минусы 

1 

64 Совершенствование грамматических навыков: страдательный залог с 

модальными глаголами 

1 

65 Совершенствование грамматических навыков: конструкция haben + 

zu+ Infinitiv, sein + zu + Infinitiv 

1 

66 Прогресс в науке. Написание эссе 1 

Тема 6. Изменения климата и его последствия (9 ч.) 

67 Какие основные последствия загрязнения окружающей среды вы 

можете назвать 

1 

68 Из-за каких действий человека происходит загрязнение окружающей 

среды 

1 

69 Что такое парниковый эффект? 1 

70 Что является причиной и следствием парникового эффекта? 1 

71 Какую деятельность ведут природоохранные организации? 1 

72 Почему в проектах природоохранных организаций охотно участвует 

молодёжь? 

1 

73 Как можно охранять окружающую среду каждый день. Что нужно 

для этого сделать в быту 

1 

74 Совершенствование грамматических навыков:причастие I, II и 

причастные обороты 

1 

75 Изменение климата и глобальное потепление 1 

Тема 7. Германия тогда и сейчас (11 ч.) 

76 Основные события Второй мировой войны, которая повлекла за 

собой разделение Германии 

1 

77 Отличие послевоенного развития Западной и Восточной Германии 1 

78 Падение Берлинской стены 1 

79 Какие чувства вызвало падение Берлинской стены? 1 

80 Политическая система Германии 1 

81 Основные ветви власти в Германии 1 

82 Как молодежь в Германии участвует  в политической жизни? 1 

83 Совершенствование грамматических навыков:  предпрошедшее 

время Plusquamperfekt 

1 

84 Совершенствование грамматических навыков:  придаточные 

времени с союзами als, wenn, nachdem 

1 

85 Политическая система немецкоговорящих страни России 1 

86 Политическая система Германии, Австрии, Швейцарии и России. 

Подготовка презентации 

1 

Тема 8. Цифровые средства информации (9 ч.) 

87 Какими электронными устройствами пользуются молодые люди в 

Германии и России? 

1 

88 С какой целью молодые люди пользуются электронными 

устройствами? 

1 

89 Зачем молодые люди используют Интернет? 1 

90 Телефон или смартфон? Какие телефонные функции важнее, чем 

телефонные разговоры? 

1 

91 Для чего используются приложения в смартфонах. Какие 

приложения кажутся вам наиболее полезными 

1 
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92 Какие проблемы могут быть связаны с использованием электронных 

устройств? 

1 

93 Совершенствование грамматических навыков: Инфинитивные 

группы с zuи без zu 

1 

94 Совершенствование грамматических навыков: придаточные 

предложения с союзами dass, damit 

1 

95 Новые информационные технологии в нашей жизни. Написание эссе 1 

Тема 9. Свободное время с пользой (10 ч.) 

96 Чем занимаются молодые люди из Германии в свободное время? 1 

97 Интересные хобби и кружки 1 

98 Обмен мнениями и предложение вариантов праздника 1 

99 Чем охотнее занимаются молодые люди и люди в возрасте. Есть ли 

отличия? 

1 

100 Необычные способы времяпрепровождения юношей и девушек 1 

101 Экстремальные виды спорта. Плюсы и минусы 1 

102 Нужно ли запретить молодым людям заниматься экстремальными 

видами спорта? 

1 

103 Хобби, типичные для мужчин и женщин 1 

104 Совершенствование грамматических навыков: союзы, состоящие из 

двух частей 

1 

105 Совершенствование грамматических навыков: субстантивированные 

прилагательные и причастия 

1 

Итого  105 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (105 часов – 3 часа в неделю) 

Тема 1. Kulturreisen. Культурные путешествия 

Содержание темы: общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. Путешествие по своей 

стране и за рубежом. Увлечения и интересы. Образовательные поездки. Географическое положение, 

климат, население, крупные города, достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в различных странах мира. Диалекты. Декоративно-прикладное 

искусство 

Лексика: путешествия на различных видах транспорта, малые народы Германии и России, путешествие 

по железной дороге и на самолете (речевые клише) 

Грамматика:  косвенный вопрос. Повелительное наклонение 

Фонетика/Орфография: чтение географических названий 

Страноведение:  малые народы Германии и России, их культура и быт. История русских немцев. Великие 

немцы из России. Типично немецкое и типично русское. Путешествие по железной дороге в германии 

(правила) 

Тема 2. Internationale Projekte. Международные проекты 

Содержание темы: Знаменитые природные заповедники России и мира. Экотуризм. Космос. Развитие 

города и регионов. Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Увлечения и интересы. Образовательные поездки. 

Лексика: международное взаимодействие, международный обмен, экологические проекты. 

 Грамматика:  глаголы с управлением. Относительные местоимения 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов. Ударение 

Страноведение:  российско-германские проекты. Международные обмены. Межкультурное 

взаимодействие 

Тема 3.WasistKunst? Искусство 

Содержание темы: Увлечения и интересы. Молодежные субкультуры. Классическое и современное 

искусство. Изобразительные (живопись, архитектура, скульптура, графика) и неизобразительные виды 

искусства (музыка, театр, кино, хореография). Мода и дизайн как часть культуры. Альтернативные виды 

искусства 
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Лексика: искусство: виды и жанры, описание картины, отношение к предметам искусства. Как влияет 

искусство на человека 

Грамматика:  сравнительные придаточные предложения 

Фонетика/Орфография: интонация в сложных предложениях 

Страноведение: отношения в семьях Германии и России. Примеры для подражания. Информация об 

известных семьях.  Статистические данные. 

 

 

Тема 4.FreundschaftundLiebe. Любовь и дружба 

Содержание темы: Круг друзей. Дружба и любовь.Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с 

друзьями. Выдающиеся личности в истории  стран изучаемого языка 

Лексика: взаимоотношения, качества личности, любовь и дружба 

Грамматика:  придаточные предложения. Повторение 

Фонетика/Орфография: чтение сложных слов 

Страноведение:  биография Клары Шуман. Отношение немецких подростков к любви и дружбе 

Тема5. Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни  

Содержание темы: Здоровый образ жизни.  Болезни и симптомы. Поход к врачу. Активный отдых. 

Правильное питание. Современные тенденции в заботе о здоровье: йога, вегетарианство, фитнес 

Лексика: здоровое питание, распорядок дня, эффективное распределение времени, спорт 

Грамматика:  союзы statt …zu, ohne… zu, um…zu 

Фонетика/Орфография:  чтение названий продуктов питания и блюд 

Страноведение: как питаются немецкие молодые люди. Пирамида питания  

Тема6.Mode und Schönheit.Мода и красота  

Содержание темы: Мода и дизайн как часть культуры. Увлечения и интересы. Общество потребления. 

Образование и профессии 

Лексика: предметы одежды, характеристика внешнего вида, покупки в магазине и обмен, профессия 

дизайнера, школьная форма 

Грамматика:  склонение и степени сравнения прилагательных 

Фонетика/Орфография:  чтение интернациональных и заимствованных слов (предметы одежды) 

Страноведение:  модные стили. Известные и молодые дизайнеры. Национальная одежда 

Тема7. Konsum und Geld. Деньги и общество потребления 

Содержание темы: Общество потребления.Деньги, покупки.   Самостоятельная жизнь. Система 

ценностей. Волонтёрство. Политические и экономические системы. Успех в профессии 

Лексика: общество потребления, карманные деньги, планирование бюджета, реклама и волонтерство. 

Грамматика:  сослагательное наклонение для выражения нереальных желаний 

Фонетика/Орфография:  чтение дат 

Страноведение:  приметы, связанные с деньгами, отношение к деньгам как часть менталитета. История 

возникновения денег 

Тема8. Berufswahl. Выбор профессии 

Содержание темы: Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. Карьера и семья. Успех в профессии.  Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Образовательные поездки 

Лексика: профессии, действия, связанные с профессиональными областями, высшее образование, 

написание биографии и мотивационного письма (речевые клише) 

Грамматика:  употребление относительных местоимений и относительных предложений 

Фонетика/Орфография:  интонация в сложных предложениях 

Страноведение:  высшие учебные заведения Германии: типы и правила поступления. Возможности для 

профессионального самоопределения в немецкоязычных станах. Благотворительные и культурные 

проекты 

Тема9. Schlüsselkompetenzen für den Erfolg. Ключевые компетенции – залог успеха 

Содержание темы: Планы на будущее, проблемы выбора профессии. Образование и профессии.   Успех 

в профессии.  Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Официальный стиль общения. Особенности жизни в городе. Городская инфраструктура. Особенности 
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жизни в сельской местности. Сельское хозяйство.      

Лексика: качества личности для профессионального успеха 

Грамматика:  повторение 

Фонетика/Орфография:  интонация в предложении и тексте 

Страноведение:  требования работодателей для своих сотрудников. Образовательные программы, 

популярные среди студентов 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

                                   Тема I. Культурные путешествия (12) 

1 Сорбы- славянская народность в Германии.      1 

2 Культура и традиции сорбов.      1 

3-4 Путешествие по железной дороге в Германии. Покупка билетов.      2 

5-6 Варианты размещения в Германии. Обучение диалогу. Обучение 

грамматике. Косвенный вопрос. 

     2 

7-8 Как снять номер в отеле. Обучение диалогу. Повелительное 

наклонение. 

     2 

9-10 История русских немцев. Обучение чтению.      2 

11-12 Типично немецкое и типично русское. Обучение высказыванию.      2 

                                   Тема II. Международные проекты (12) 

13 Что дают молодежные проекты молодым людям. Аудирование.      1 

14 Российско-немецкий парламент. Описание фотографии.      1 

15-16 Школьный обмен. Чтение сообщений. Обучение грамматике. 

Глаголы с управлением. 

     2 

17-18 Впечатление немецких школьников о России. Обучение письму. 

Относительные местоимения. 

     2 

19-20 Стажировка за границей. Обучение высказыванию.      2 

21-22 Международный проект в нашей школе. Мотивационное письмо.      2 

23-24 Международное сотрудничество в космосе. Чтение и обсуждение 

текста. 

     2 

                                  Тема III. Что такое искусство? (12) 

25 Что может считаться искусством? Чтение текста.      1 

26 Выходной день в Гамбурге. Аудирование.      1 

27-28 Искусство для всех. Репортаж из школы Stage Up.      2 

29-30 Абстрактная живопись. Пауль Клее. Описание картины.      2 

31-32 Театр или фильм? Диспут. Обучение грамматике. Сравнительные 

придаточные предложения. 

     2 

33-34 Профессия актер. Обучение высказыванию.      2 

35-36 Искусство помогает людям. Диалог – обмен мнениями.      2 

                                     Тема IV. Дружба и любовь (12) 

37 Может ли быть дружба вечной? Чтение и обсуждение текстов      1 

38 Дружба между юношей и девушкой. Дискуссия.      1 

39 Первая любовь. Аудирование.      1 

40 Советы психолога. Обучение чтению .      1 

41-42 Любовные переживания, выбор партнера. Чтение высказываний.      2 

43-44 Где найти настоящую любовь? Обучение письму. Придаточные 

предложения. 

     2 

45 Контрольная работа по чтению, лексике, грамматике      1 

46 Контрольная работа по аудированию, говорению      1 

47-48 Любовь в век информации. Чтение интервью. Обучение 

монологическому высказыванию. 

     2 

                                    Тема V. Здоровый образ жизни (10) 
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49 Что такое здоровый образ жизни? Чтение мнений молодых людей.      1 

50 Как правильно спланировать рабочий день? Диалог- расспрос о своб 

одном времени. 

     1 

51-52 Советы по формированию ЗОЖ. Аудирование. Обучение 

грамматике. Союзы statt…zu, ohne…zu, um…zu. 

     2 

53-54 Типы питания, их особенности. Анализирование.      2 

55-56 Обучение чтению. Начало занятий рано утром? Обсуждение и 

аргументирование. 

     2 

57-58 Дискуссия на тему ЗОЖ      2 

                                    Тема VI. Мода и красота (10) 

59 Из чего складывается модный стиль? Описание фотографий.      1 

60 В магазине одежды. Обучение диалогу.      1  

61 Онлайн- каталоги. Аудирование.      1 

62 Мода и стиль. Обучение грамматике. Склонение прилагательных.      1 

63-64 Обучение высказыванию о моде. Пишем эссе. Степени сравнения 

прилагательных. 

     2 

65-66 Школьная форма. За и против. Дискуссия.      2 

67-68 Профессия дизайнер. Обучение чтению.      2 

                                 Тема VII. Деньги и общество потребления (10) 

69 Тема карманных денег. Сравнение статистики.      1 

70     Тратить или копить? Чтение высказываний. Обмен мнениями.      1 

71 Общество потребления. Чтение текстов.      1 

72 Если бы я был миллионером…Дискуссия. Обучение грамматике. 

Сослагательное наклонение. 

     1 

73-74 Чтение интервью с Беном Пастернаком. Обсуждение.      2 

75-76 Что нужно сделать, чтобы быть миллионером? Обучение 

высказыванию.  

     2 

77-78 Волонтерство.. Аудирование.      2 

                                     Тема VIII. Выбор профессии (12) 

79 Профессия мечты. Обсуждение темы.      1 

80 Возможности продолжения образования. Чтение сообщений      1 

81 Чем занимаются немецкие подростки после школы? Аудирование.      1 

82 Специфика профессий. Характеристика профессий.      1 

83 Высшие учебные заведения в Германии. Аудирование.      1 

84 Работа во время учебы. Поиск вакансий. Чтение объявлений.      1 

85 Мотивационное письмо. Относительные местоимения.       1 

86 Промежуточная аттестация      1 

87-88 Требования к написанию биографии. Относительные предложения.       2 

89-90 Особенности написания онлайн-резюме.       2 

                             Тема IX. Ключевые компетенции – залог успеха (12) 

91 Как я представляю будущее? Чтение высказываний.      1 

92 Что самое важное в жизни? Описание фотографий.      1 

93 Что такое ключевые компетенции? Описание статистики.      1 

94 Подработка для старшеклассников. Аудирование.      1 

95-96 Обучение чтению о межкультурной компетенции.      2 

97 Контрольная работа по чтению, лексике, грамматике      1 

98 Контрольная работа по аудированию, говорению      1 

99-100 Жизнь в городе и деревне. Чтение сообщений. Дебаты- город или 

село? 

     2 

101-

105 

Повторение      5 
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Итого  105 

 

2.2.6. МАТЕМАТИКА (углубленный уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

Модуль«Алгебра и начала математического анализа» 
 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.

  

Личностными результатами изучения алгебры и начал математического анализа являются: 

- сформированность  целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

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

творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

- навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

деятельности; 

- нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной 

и общественной деятельности; 

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

спорта, общественных отношений; 

- осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных 

планов;  

- отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем. 

 Метапредметные результаты изучения алгебры и начал математического анализа  

включаютследующие умения и навыки: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

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

информационной безопасности; 

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

учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
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использовать адекватные языковые средства; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты включают: 

- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке явлений 

реального мира; 

- сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших математических 

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

аксиоматического построения математических теорий; 

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

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

- владение  стандартными  приёмами  решения  рациональных  и  иррациональных, 

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

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

уравнений и неравенств; 

- сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математического 

анализа; 

- владение  основными понятиями  о  плоских  и пространственных геометрических фигурах, их 

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

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

геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, о 

статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях элементарной теории 

вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач; 

- сформированность  представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений; 

- сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; знаний 

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

нестандартные способы решения задач; 

- сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построенные модели, 

интерпретировать полученный результат; 

- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний 

для описания и анализа реальных зависимостей; 

- владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычисления 

вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинаторики и основных 

теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их распределению. 

 

 Углубленный уровень 

 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Числа и 

выраже

ния 

1.Свободно оперировать понятиями: натуральное 

число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная 

дробь, десятичная дробь, смешанное число, 

рациональное число, множество рациональных 

чисел, иррациональное число, корень степени n, 

действительное число, множество 

1.Свободно выполнять 

тождественные 

преобразования 

тригонометрических, 

логарифмических, 

степенных выражений. 
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действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, 

рациональных, действительных чисел. 

2.Сравнивать действительные числа разными 

способами; 

упорядочивать числа, записанные в виде 

обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического 

квадратного корня, корней степени больше 2. 

3.Выполнять вычисления и преобразования 

выражений, содержащих действительные числа, в 

том числе корни натуральных степеней. 

4.Выполнять стандартные тождественные 

преобразования тригонометрических, 

логарифмических, степенных, иррациональных 

выражений. 

Уравнен

ия и 

неравен

ства 

 

1.Свободно оперировать понятиями: уравнение, 

неравенство, равносильные уравнения и 

неравенства, уравнение, являющееся следствием 

другого уравнения, уравнения, равносильные на 

множестве, равносильные преобразования 

уравнений. 

2.Решать разные виды уравнений и неравенств и 

их систем, в том числе некоторые уравнения 3-й и 

4-й степеней, дробно-рациональные и 

иррациональные. 

3.Овладеть основными типами показательных, 

логарифмических, иррациональных, степенных 

уравнений и неравенств и стандартными 

методами их решений и применять их при 

решении задач. 

4.Понимать смысл теорем о равносильных и 

неравносильных преобразованиях уравнений и 

уметь их доказывать. 

5.Владеть методами решения уравнений, 

неравенств и их систем, уметь выбирать метод 

решения и обосновывать свой выбор. 

6.Использовать метод интервалов для решения 

неравенств, в том числе дробно-рациональных и 

включающих в себя иррациональные выражения. 

7.Владеть разными методами доказательства 

неравенств; 

8.Свободно использовать тождественные 

преобразования при решении уравнений и систем 

уравнений. 

1.Свободно определять 

тип и выбирать метод 

решения показательных и 

логарифмических 

уравнений и неравенств, 

иррациональных 

уравнений и неравенств, 

тригонометрических 

уравнений и неравенств, 

их систем. 

2.Свободно решать 

системы линейных 

уравнений. 

 

Функци

и 

1.Владеть понятием степенная функция; строить 

ее график и уметь применять свойства степенной 

функции при решении задач. 

2.Владеть понятиями показательная функция, 

экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при 

решении задач. 

3.Владеть понятием логарифмическая функция; 

Владеть понятием 

асимптоты и уметь его 

применять при решении 

задач. 
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строить ее график и уметь применять свойства 

логарифмической функции при решении задач. 

4.Владеть понятиями тригонометрические 

функции; строить их графики и уметь применять 

свойства тригонометрических функций при 

решении задач. 

5.Владеть понятием обратная функция; применять 

это понятие при решении задач. 

Элемент

ы 

математ

ическог

о 

анализа 

1.Владеть понятием бесконечно убывающая 

геометрическая прогрессия и уметь применять 

его при решении задач. 

В повседневной жизни и 

при изучении других 

учебных предметов: 

1.Решать прикладные 

задачи из биологии, 

физики, химии, 

экономики и других 

предметов, связанные с 

исследованием 

характеристик реальных 

процессов, нахождением 

наибольших и 

наименьших значений, 

скорости и ускорения и 

т.п. 

 2.Интерпретировать 

полученные результаты. 

История 

математ

ики 

 

1.Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки. 

2.Понимать роль математики в развитии России. 

Представлять вклад 

выдающихся математиков 

в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Методы 

математ

ики 

1.Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять 

опровержение. 

2.Применять основные методы решения 

математических задач. 

3.На основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства. 

4.Применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

5.Пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов. 

Применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики). 

 

 

Модуль «Геометрия» 
 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.

  

Личностными результатами изучения геометрии являются: 
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-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, отличать гипотезу 

от факта; 

- готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

-навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в общеобразовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

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

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 

общественной деятельности; 

-эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества; 

-осознанный выбор будущей профессии и возможность реализации собственных жизненных планов; 

 Метапредметные результаты изучения геометрии включаютследующие умения и навыки: 

- определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и самостоятельно; 

- учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- учиться планировать учебную деятельность на уроке; 

- высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на основе продуктивных 

заданий в учебнике); 

- работая по предложенному плану, использовать необходимые средства (учебник, компьютер и 

инструменты); 

- определять успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем. 

 

- ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация 

(знания) для решения учебной задачи в один шаг; 

- делать предварительный отбор источников информации для решения учебной задачи; 

- добывать новые знания: находить необходимую информацию, как в учебнике, так и в 

предложенных учителем словарях, справочниках и интернет-ресурсах; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные выводы. 

- доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

- речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- вступать в беседу на уроке и в жизни; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им; 

- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты включают: 
 

Раздел Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться 

Геометр

ия 

1.Владеть геометрическими понятиями при 

решении задач и проведении математических 

рассуждений. 

2.Самостоятельно формулировать определения 

геометрических фигур, выдвигать гипотезы о 

новых свойствах и признаках геометрических 

фигур и обосновывать или опровергать их, 

обобщать или конкретизировать результаты на 

новых классах фигур, проводить в несложных 

случаях классификацию фигур по различным 

основаниям. 

3.Исследовать чертежи, включая комбинации 

1.Иметь представление об 

аксиоматическом методе. 

2.Владеть понятием 

геометрические места 

точек в пространстве и 

уметь применять их для 

решения задач. 

3.Уметь применять для 

решения задач свойства 

плоских и двугранных 

углов, трехгранного угла, 

теоремы косинусов и 
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фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную 

на чертежах. 

4.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. 

5.Уметь формулировать и доказывать 

геометрические утверждения. 

6.Владеть понятиями стереометрии: призма, 

параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

7.Иметь представления об аксиомах 

стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач. 

8.Уметь строить сечения многогранников с 

использованием различных методов, в том числе 

и метода следов. 

9.Иметь представление о скрещивающихся 

прямых в пространстве и уметь находить угол и 

расстояние между ними. 

10.Применять теоремы о параллельности прямых 

и плоскостей в пространстве при решении задач. 

11.Уметь применять параллельное 

проектирование для изображения фигур. 

12.Уметь применять перпендикулярности прямой 

и плоскости при решении задач. 

13.Владеть понятиями ортогональное 

проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при 

решении задач. 

14.Владеть понятиями расстояние между 

фигурами в пространстве, общий перпендикуляр 

двух скрещивающихся прямых и уметь 

применять их при решении задач. 

15.Владеть понятием угол между прямой и 

плоскостью и уметь применять его при решении 

задач. 

16.Владеть понятиями двугранный угол, угол 

между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении 

задач. 

17.Владеть понятиями призма, параллелепипед и 

применять свойства параллелепипеда при 

решении задач. 

18.Владеть понятием прямоугольный 

параллелепипед и применять его при решении 

задач. 

19.Владеть понятиями пирамида, виды пирамид, 

элементы правильной пирамиды и уметь 

применять их при решении задач. 

20.Иметь представление о теореме 

синусов для трехгранного 

угла.  

4.Владеть понятием 

перпендикулярное 

сечение призмы и уметь 

применять его при 

решении задач.  

5.Иметь представление о 

двойственности 

правильных 

многогранников. 

6.Владеть понятиями 

центральное и 

параллельное 

проектирование и 

применять их при 

построении сечений 

многогранников методом 

проекций. 
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Эйлера,правильных многогранниках. 

21.Уметь применять для решения задач свойства 

плоских и двугранных углов трехгранного угла, 

теоремы косинусов и синусов трехгранного угла. 

 

Истори

я 

математ

ики 

 

1.Иметь представление о вкладе выдающихся 

математиков в развитие науки. 

2.Понимать роль математики в развитии России. 

Представлять вклад 

выдающихся математиков 

в развитие математики и 

иных научных областей; 

понимать роль 

математики в развитии 

России 

Методы 

математ

ики 

1.Использовать основные методы доказательства, 

проводить доказательство и выполнять 

опровержение. 

2.Применять основные методы решения 

математических задач. 

3.На основе математических закономерностей в 

природе характеризовать красоту и совершенство 

окружающего мира и произведений искусства. 

4.Применять простейшие программные средства и 

электронно-коммуникационные системы при 

решении математических задач. 

5.Пользоваться прикладными программами и 

программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов 

Применять 

математические знания к 

исследованию 

окружающего мира 

(моделирование 

физических процессов, 

задачи экономики) 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс (210 часов – 6 часов в неделю) 
 

Модуль«Алгебра и начала математического анализа» 
 

Элементы теории множеств и математической логики. 

Конечное множество, элемент множества, подмножество, пересечение и объединение множеств, 

числовые множества на координатной прямой, отрезок, интервал, промежуток с выколотой точкой, 

графическое представление множеств на координатной плоскости. Утверждение (высказывание), 

отрицание утверждения, истинные и ложные утверждения, следствие, частный случай общего 

утверждения, контрпример, доказательство. 

Числа и выражения 

Корень n-й степени и его свойства. Понятие предела числовой последовательности. Степень с 

действительным показателем, свойства степени. Действия с корнями натуральной степени из чисел, 

тождественные преобразования выражений, включающих степени и корни. Логарифм числа. Десятичные 

и натуральные логарифмы. Число е. Логарифмические тождества. Действия с логарифмами чисел; 

простейшие преобразования выражений, включающих логарифмы. Изображение на числовой прямой 

целых и рациональных чисел, корней натуральной степени из чисел, логарифмов чисел. 

Тригонометрическая окружность, радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс, котангенс 

произвольного угла. Основное тригонометрическое тождество и следствия из него.Значения 

тригонометрических функций для углов 0°, 30°, 45°, 60°, 90°, 180°, 270° (0,
𝜋

6
 ;
𝜋

4
;
𝜋

2
;….) 

Формулы приведения, сложения, формулы двойного и половинного угла. 

Уравнения и неравенства 

Уравнения с одной переменной. Простейшие иррациональные уравнения. Логарифмические и 

показательные уравнения вида loga(bx+ c) = d,abx + c = d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a иррациональным показателем) и их решения. Тригонометрические уравнения вида sinx = a, 

cosx = a, tgx = a, где a — табличное значение соответствующей тригонометрической функции, и их 
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решения.Неравенства с одной переменной вида loga x <d, ax< d (где d можно представить в виде степени с 

основанием a).Несложные рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, неравенства и их системы, простейшие иррациональные уравнения и неравенства. Метод 

интервалов. Графические методы решения уравнений и неравенств.Решение уравнений и неравенств, 

содержащих переменную под знаком модуля. Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Функции 

Понятие функции. Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и 

наименьшее значения функции. Периодичность функции. Чётность и нечётность функций. Степенная, 

показательная и логарифмические функции; их свойства и графики. Сложные функции. 

Тригонометрические функции y = cos x, y = sin x, y = tg x. Функция y = ctg x. Свойства и графики 

тригонометрических функций. Арккосинус, арксинус, арктангенс числа, арккотангенс числа. Обратные 

тригонометрические функции, их свойства и графики. Преобразования графиков функций: сдвиги вдоль 

координатных осей,растяжение и сжатие, симметрия относительно координатных осей и начала 

координат. Графики взаимно обратных функций. 

Модуль  «Геометрия» 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об 

аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах.  

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. 

Методы нахождения расстояний между скрещивающимися прямыми. 

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трехгранный и многогранный угол. Свойства 

плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы 

косинусов и синусов для трехгранного угла. 

Виды многогранников. Правильные многогранники.  Развертки многогранника. Кратчайшие пути на 

поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера.Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы. Площадь ортогональной проекции. Перпендикулярное сечение призмы. 

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равнонаклоненными ребрами и 

гранями, их основные свойства.   

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 
 

Модуль«Алгебра и начала математического анализа» 
 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Действительные числа 18 
1-2 Целые и рациональные числа 2 
3-4 Действительные числа 2 

5-6 Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия 2 
7-10 Арифметический корень натуральной степени 4 
11--15 Степень с рациональным и действительным показателями 5 
16-17 Урок обобщения и систематизации знаний 2 
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18 Контрольная работа № 1 по теме «Действительные числа» 1 
 Показательные функции 12 

19-21 Степенная функция, ее свойства и график 3 
22-23 Взаимно обратные функции 2 

24-27 Равносильные уравнения и неравенства 4 
28-31 Иррациональные уравнения  4 
32-33 Иррациональные  неравенства 2 

34-35 Урок обобщения и систематизации знаний 2 
36 Контрольная работа № 2 по теме «Степенная функция» 1 

 Показательная функция 12 
37-38 Показательная функция, ее свойства и график 2 
39-41 Показательные уравнения  3 
42-44 Показательные  неравенства 3 
45-46 Системы показательных уравнений и неравенств 2 

47 Урок обобщения и систематизации знаний 1 
48 Контрольная работа № 3 по теме «Показательная функция» 1 

 Логарифмическая функция 19 
49-50 Логарифмы 2 
51-52 Свойства логарифмов 2 
53-55 Десятичные и натуральные логарифмы 3 
56-57 Логарифмическая функция, ее свойства и график 2 

58-60 Логарифмические уравнения  3 
61-64 Логарифмические  неравенства 4 

65-66 Урок обобщения и систематизации знаний 2 
67 Контрольная работа № 4 по теме  «Логарифмическая функция» 1 
 Тригонометрические формулы 27 
68 Радианная мера угла 1 
69-70 Поворот точки вокруг начала координат 2 

71-72 Определение синуса, косинуса и тангенса угла 2 
73 Знаки синуса, косинуса и тангенса углов 1 
74-75 Зависимость между синусом, косинусом и тангенсом одного итого же 

угла 

2 

76-78 Тригонометрические тождества 3 
79 Синус, косинус и тангенс углов α  и  -α 1 
80-82 Формулы сложения 3 

83-84 Синус, косинус и тангенс двойного угла 2 
84-85 Синус, косинус и тангенс двойного  угла 2 

85-86 Синус, косинус и тангенс половинного  угла 2 
87-88 Формулы приведения 2 
89-91 Сумма и разность синусов. Сумма и разность косинусов 3 

92-93 Урок обобщения и систематизации знаний 2 
94 Контрольная работа № 5 по теме «Тригонометрические формулы» 1 

 Тригонометрические уравнения 18 
95-102 Уравнение   cos x = a 8 
103-

107 
Решение  тригонометрических уравнений 5 

108-

109 
Примеры решения простейших тригонометрических неравенств  2 

110-

111 
Урок обобщения и систематизации знаний 2 

112 Контрольная работа № 6 по теме  «Тригонометрические уравнения» 1 
 Итоговое повторение 28 
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113-

140 
Итоговое повторение 28 

Итого  140 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

Модуль  «Геометрия» 
 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 
 Некоторые сведения из планиметрии 12 

1-4 Углы и отрезки, связанные с окружностью 4 

5-8 Решение треугольников 4 

9-10 Теоремы Менелая и Чевы 2 

11-12 Эллипс, гипербола и парабола 2 

 Введение 3 

13 Предмет стереометрии. Аксиомы стереометрии 1 

14-15 Некоторые следствия из аксиом 2 

 Параллельность прямых и плоскостей 16 

16-19 Параллельность прямых, прямой и плоскости 4 

20-22 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми 

3 

23 Взаимное расположение прямых в пространстве. Угол между двумя 

прямыми. 

Контрольная работа № 1  (20 мин)«Взаимное расположение прямых в 

пространстве. Угол между прямыми» 

1 

24-25 Параллельность плоскостей 2 

26-29 Тетраэдр  и параллелепипед 4 

30 Контрольная работа № 2 по теме «Параллельность прямых и 

плоскостей» 

1 

31 Зачёт № 1 1 

 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

32-36 Перпендикулярность прямой иплоскости 5 
37-42 Перпендикуляр и наклонные. Угол между прямой и плоскостью 6 
43-46 Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей 4 
47 Контрольная работа № 3 по теме «Перпендикулярность прямых и 

плоскостей» 

1 

48 Зачёт № 2 1 

 Многогранники 14 

49-51 Понятие многогранника. Призма 3 
52-55 Пирамида 4 
56-60 Правильные многогранники 5 
61  Контрольная работа № 4   по теме «Многогранники» 1 
62 Зачёт № 3 1 

 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 8 
63-70 Заключительное повторение курса геометрии 10 класса 8 

Итого  70 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 класс (204 часа, 6 часов в неделю) 
 

Модуль«Алгебра и начала математического анализа» 
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Повторение. Решение задач с использованием свойств чисел и систем счисления, делимости, долей 

и частей, процентов, модулей чисел. Решение задач с использованием свойств степеней и корней, 

многочленов, преобразований многочленов и дробно-рациональных выражений. Решение задач с 

использованием градусной меры угла. Модуль числа и его свойства. Решение задач на движение и 

совместную работу, смеси и сплавы с помощью линейных, квадратных и дробно-рациональных 

уравнений и их систем. Решение задач с помощью числовых неравенств и систем неравенств с одной 

переменной, с применением изображения числовых промежутков. Решение задач с использованием 

числовых функций и их графиков. Использование свойств и графиков линейных и квадратичных 

функций, обратной пропорциональности и функции y x . Графическое решение уравнений и 

неравенств. Использование операций над множествами и высказываниями. Использование неравенств и 

систем неравенств с одной переменной, числовых промежутков, их объединений и пересечений. 

Применение при решении задач свойств арифметической и геометрической прогрессии, суммирования 

бесконечной сходящейся геометрической прогрессии.  

Множества (числовые, геометрических фигур). Характеристическое свойство, элемент множества, 

пустое, конечное, бесконечное множество. Способы задания множеств Подмножество. Отношения 

принадлежности, включения, равенства. Операции над множествами. Круги Эйлера. Конечные и 

бесконечные, счетные и несчетные множества.  

Истинные и ложные высказывания, операции над высказываниями. Алгебра высказываний. Связь 

высказываний с множествами. Кванторы существования и всеобщности. 

Законы логики. Основные логические правила. Решение логических задач с использованием кругов 

Эйлера, основных логических правил.  

Умозаключения. Обоснования и доказательство в математике. Теоремы. Виды математических 

утверждений. Виды доказательств. Математическая индукция. Утверждения: обратное данному, 

противоположное, обратное противоположному данному. Признак и свойство, необходимые и 

достаточные условия. 

Основная теорема арифметики. Остатки и сравнения. Алгоритм Евклида. Китайская теорема об остатках. 

Малая теорема Ферма. q-ичные системы счисления. Функция Эйлера, число и сумма делителей 

натурального числа.  

Радианная мера угла, тригонометрическая окружность. Тригонометрические функции чисел и углов. 

Формулы приведения, сложения тригонометрических функций, формулы двойного и половинного 

аргумента. Преобразование суммы, разности в произведение тригонометрических функций, и наоборот. 

Нули функции, промежутки знакопостоянства, монотонность. Наибольшее и наименьшее значение 

функции. Периодические функции и наименьший период. Четные и нечетные функции. Функции 

«дробная часть числа»  y x   и «целая часть числа»  y x . 

Тригонометрические функции числового аргумента cosy x , siny x , tgy x , ctgy x . Свойства и 

графики тригонометрических функций. 

Обратные тригонометрические функции, их главные значения, свойства и графики. Тригонометрические 

уравнения. Однородные тригонометрические уравнения. Решение простейших тригонометрических 

неравенств. Простейшие системы тригонометрических уравнений. 

Степень с действительным показателем, свойства степени. Простейшие показательные уравнения и 

неравенства. Показательная функция и ее свойства и график. Число e  и функция xy e .  

Логарифм, свойства логарифма. Десятичный и натуральный логарифм. Преобразование логарифмических 

выражений. Логарифмические уравнения и неравенства. Логарифмическая функция и ее свойства и 

график. 

Степенная функция и ее свойства и график. Иррациональные уравнения. 

Первичные представления о множестве комплексных чисел. Действия с комплексными числами. 

Комплексно сопряженные числа. Модуль и аргумент числа. Тригонометрическая форма комплексного 

числа. Решение уравнений в комплексных числах.  

Метод интервалов для решения неравенств. Преобразования графиков функций: сдвиг, умножение на 

число, отражение относительно координатных осей. Графические методы решения уравнений и 

неравенств. Решение уравнений и неравенств, содержащих переменную под знаком модуля.  
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Системы показательных, логарифмических и иррациональных уравнений. Системы показательных, 

логарифмических и иррациональных неравенств.  

Взаимно обратные функции. Графики взаимно обратных функций. 

Уравнения, системы уравнений с параметром. 

Формула Бинома Ньютона. Решение уравнений степени выше 2 специальных видов. Теорема Виета, 

теорема Безу. Приводимые и неприводимые многочлены. Основная теорема алгебры. Симметрические 

многочлены. Целочисленные и целозначные многочлены. 

Диофантовы уравнения. Цепные дроби. Теорема Ферма о сумме квадратов.  

Суммы и ряды, методы суммирования и признаки сходимости. 

Теоремы о приближении действительных чисел рациональными.  

Множества на координатной плоскости.  

Неравенство Коши–Буняковского, неравенство Йенсена, неравенства о средних. 

Понятие предела функции в точке. Понятие предела функции в бесконечности. Асимптоты графика 

функции. Сравнение бесконечно малых и бесконечно больших. Непрерывность функции. Свойства 

непрерывных функций. Теорема Вейерштрасса. 

Дифференцируемость функции. Производная функции в точке. Касательная к графику функции. 

Геометрический и физический смысл производной. Применение производной в физике. Производные 

элементарных функций. Правила дифференцирования. 

Вторая производная, ее геометрический и физический смысл. 

Точки экстремума (максимума и минимума). Исследование элементарных функций на точки экстремума, 

наибольшее и наименьшее значение с помощью производной. Построение графиков функций с помощью 

производных. Применение производной при решении задач. Нахождение экстремумов функций 

нескольких переменных.  

Первообразная. Неопределенный интеграл. Первообразные элементарных функций. Площадь 

криволинейной трапеции. Формула Ньютона-Лейбница. Определенный интеграл. Вычисление площадей 

плоских фигур и объемов тел вращения с помощью интеграла.  

Методы решения функциональных уравнений и неравенств. 

 

Модуль «Геометрия» 

Повторение. Решение задач с использованием свойств фигур на плоскости. Решение задач на 

доказательство и построение контрпримеров. Применение простейших логических правил. Решение 

задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений в прямоугольных треугольниках, фактов, 

связанных с четырехугольниками. Решение задач с использованием фактов, связанных с окружностями. 

Решение задач на измерения на плоскости, вычисления длин и площадей. Решение задач с помощью 

векторов и координат. 

Наглядная стереометрия. Призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр. 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из них. Понятие об 

аксиоматическом методе.  

Теорема Менелая для тетраэдра. Построение сечений многогранников методом следов. Центральное 

проектирование. Построение сечений многогранников методом проекций.   

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. Методы нахождения расстояний между 

скрещивающимися прямыми. 

Теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве. Параллельное проектирование и 

изображение фигур. Геометрические места точек в пространстве. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Ортогональное проектирование. Наклонные и проекции. 

Теорема о трех перпендикулярах.  

Виды тетраэдров. Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра.  

Достраивание тетраэдра до параллелепипеда. 

Расстояния между фигурами в пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Площадь ортогональной проекции. 

Перпендикулярное сечение призмы. Трехгранный и многогранный угол. Свойства плоских углов 

многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов трехгранного угла. Теоремы косинусов и 

синусов для трехгранного угла. 



108 

 

Виды многогранников. Развертки многогранника. Кратчайшие пути на поверхности многогранника. 

Теорема Эйлера. Правильные многогранники. Двойственность правильных многогранников. 

Призма. Параллелепипед. Свойства параллелепипеда. Прямоугольный параллелепипед. Наклонные 

призмы.  

Пирамида. Виды пирамид. Элементы правильной пирамиды. Пирамиды с равно-наклоненными ребрами и 

гранями, их основные свойства.   

Площади поверхностей многогранников. 

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. Шаровой сегмент, 

шаровой слой, шаровой сектор (конус). 

Усеченная пирамида и усеченный конус.  

Элементы сферической геометрии. Конические сечения. 

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся сферы. Комбинации тел 

вращения.  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. Скалярное 

произведение. 

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. Формула расстояния от 

точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями. 

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом координат. Элементы геометрии 

масс. 

Понятие объема. Объемы многогранников. Объемы тел вращения. Аксиомы объема. Вывод формул 

объемов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для нахождения объема 

тетраэдра. Теоремы об отношениях объемов. 

Приложения интеграла к вычислению объемов и поверхностей тел вращения. Площадь сферического 

пояса. Объем шарового слоя. Применение объемов при решении задач.  

Площадь сферы. 

Развертка цилиндра и конуса. Площадь поверхности цилиндра и конуса. 

Комбинации многогранников и тел вращения. 

Подобие в пространстве. Отношение объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно плоскости, центральная симметрия, 

поворот относительно прямой. 

Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием стереометрических 

методов. 

Вероятность и статистика, логика, теория графов и комбинаторика 

Повторение. Использование таблиц и диаграмм для представления данных. Решение задач на применение 

описательных характеристик числовых наборов: средних, наибольшего и наименьшего значения, размаха, 

дисперсии и стандартного отклонения. Вычисление частот и вероятностей событий. Вычисление 

вероятностей в опытах с равновозможными элементарными исходами. Использование комбинаторики. 

Вычисление вероятностей независимых событий. Использование формулы сложения вероятностей, 

диаграмм Эйлера, дерева вероятностей, формулы Бернулли.  

Вероятностное пространство. Аксиомы теории вероятностей.  

Условная вероятность. Правило умножения вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса. 

Дискретные случайные величины и распределения. Совместные распределения. Распределение суммы и 

произведения независимых случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия случайной 

величины. Математическое ожидание и дисперсия суммы случайных величин.  

Бинарная случайная величина, распределение Бернулли. Геометрическое распределение. ФБиномиальное 

распределение и его свойства. Гипергеометрическое распределение и его свойства.  

Непрерывные случайные величины. Плотность вероятности. Функция распределения. Равномерное 

распределение.  

Показательное распределение, его параметры.  

Распределение Пуассона и его применение. Нормальное распределение. Функция Лапласа. Параметры 

нормального распределения. Примеры случайных величин, подчиненных нормальному закону 

(погрешность измерений, рост человека). Центральная предельная теорема. 
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Неравенство Чебышева. Теорема Чебышева и  теорема Бернулли. Закон больших чисел. Выборочный 

метод измерения вероятностей. Роль закона больших чисел в науке, природе и обществе. 

Ковариация двух случайных величин. Понятие о коэффициенте корреляции. Совместные наблюдения 

двух случайных величин. Выборочный коэффициент корреляции. Линейная регрессия. 

Статистическая гипотеза. Статистика критерия и ее уровень значимости. Проверка простейших гипотез. 

Эмпирические распределения и их связь с теоретическими распределениями. Ранговая корреляция. 

Построение соответствий. Инъективные и сюръективные соответствия. Биекции. Дискретная 

непрерывность. Принцип Дирихле. 

Кодирование. Двоичная запись.  

Основные понятия теории графов. Деревья. Двоичное дерево. Связность. Компоненты связности. Пути на 

графе. Эйлеровы и Гамильтоновы пути.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

Модуль «Алгебра и начала анализа» 

№   

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Тригонометрические функции 20 

1-3 Область определения и множество значений 

тригонометрических функций 

3 

4-6 Четность, нечетность, периодичность тригонометрических 

функций 

3 

7-14 Свойства функции xy cos и её график 8 

15-17 Обратные тригонометрические функции 3 

18-19 Урок  обобщения и систематизации знаний 1 

20 Контрольная работа № 1 «Тригонометрические функции» 1 

 Производая и её геометрический смысл 20 

21-23 Производная 3 

24-26 Производная степенной функции 3 

27-29 Правила дифференцирования 3 

30-33 Производные  некоторых элементарных функций 4 

34-37 Геометрический смысл производной 4 

38-39 Урок  обобщения и систематизации знаний. 2 

40 Контрольная работа № 2 «Производная и ее геометрический 

смысл» 

1 

 Применени производной к исследованию функций 18 

41-42 Возрастание и убывание функции 2 

43-45 Экстремумы функции 3 

46-49 Применение производной к построению графиков функций 4 

50-52 Наибольшее и наименьшее значения функции 3 

53-55 Выпуклость графика функции, точки перегиба 3 

56-57 Урок  обобщения и систематизации знаний 2 

58 Контрольная работа №3 «Применение производной к 

исследованию функций» 

1 

 Интеграл 17 

59-60 Первообразная 2 

61-62 Правила нахождения первообразных 2 

63-65 Площадь криволинейной трапеции и интеграл 3 

66-67 Вычисление интегралов 2 

68-70 Вычисление площадей с помощью интегралов 3 

71-72 Применение производной и интеграла к решению 

практических задач 

2 
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Модуль «Геометрия» 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Цилиндр. Конус. Шар 16 

1-3 Цилиндр 3 

4-7 Конус 7 

8-14 Сфера  7 

15 Контрольная работа № 1 «Цилиндр, конус и шар» 1 

16 Зачёт №1 1 

 Объёмы тел 17 

17-18 Объем прямоугольного параллелепипеда 2 

19-21 Объемы прямой призмы и цилиндра 3 

22-26 Объёмы наклонной призмы, пирамиды и конуса 5 

27-31 Объём шара и площадь сферы 5 

32 Контрольная работа № 2    «Объемы тел» 1 

33 Зачёт № 2 1 

 Векторы в пространстве 6 

34 Понятие вектора в пространстве 1 

35-36 Сложение и вычитание векторов.  Умножение вектора на 2 

73-74 Урок  обобщения и систематизации знаний 2 

75 Контрольная работа №4 « Интеграл» 1 

 Комбинаторика 13 

76-77 Правило произведения 2 

78-79 Перестановки 2 

80-81 Размещения 2 

82-83 Сочетания и их свойства 2 

84-85 Бином Ньютона 2 

86-87 Урок  обобщения и систематизации знаний 1 

88 Контрольная работа №5  «Комбинаторика» 1 

 Элементы теории вероятностей 13 

89 События  1 

90-91 Комбинация событий. Противоположное событие 2 

92-93 Вероятность события 2 

94-95 Сложение вероятностей 2 

96-97 Независимые события. Умножение вероятностей 2 

98-99 Статистическая вероятность 2 

100 Урок  обобщения и систематизации знаний 1 

101 Контрольная работа №6 «Элементы теории вероятностей» 1 

 Статистика 9 

102-

103 

Случайные величины 2 

104-

105 

Центральные тенденции 2 

106-

108 

Меры разброса 3 

109 Урок  обобщения и систематизации знаний 1 

110 Контрольная работа №7 «Статистика» 1 

111-

136 
Итоговое повторение 26 

Итого  136 
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число 

37-38 Компланарные векторы 2 

39 Зачёт № 3 1 

 Метод координат в пространстве. Двидения 15 

40-43 Кординаты точки и  координаты вектора 4 

44-49 Скалярное произведение векторов  6 

50-52 Движения 3 

53 Контрольная работа № 3   «Метод координат в пространстве. 

Движения» 

1 

54 Зачёт № 4 1 

 Заключительное повторение приподготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

14 

55-68 Заключительное повторение приподготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 
14 

Итого  68 

 

2.2.7. ИНФОРМАТИКА (базовый уровень) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение курса 

информатики на уровне среднего общего образования, можно отнести: 

- ориентация учащихся 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 историкокультурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм; 

- готовность учащихся 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, понимание 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 учащихся к трудовой профессиональной деятельности как к возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем. 
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Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы представлены 

тремя группами универсальных учебных действий (УУД): регулятивной, познавательной, 

коммуникативной. 

На становление регулятивной группы универсальных учебных действий традиционно более всего 

ориентирован раздел курса информатики«Алгоритмы и элементы программирования». А именно, при его 

освоении выпускник научится: 

- самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно определить, 

что цель достигнута; 

- оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и морали; 

- ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных 

ситуациях; 

- оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной цели; 

- выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, оптимизируя 

материальные и нематериальные затраты; 

- организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели; 

- сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных универсальных учебных 

действий более всего ориентированы такие тематические разделы курса как «Информация и 

информационные процессы», «Современные технологии создания и обработки информационных 

объектов», «Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных таблицах», а 

также «Сетевые информационные технологии» и «Основы социальной информатики». При работе с 

соответствующими материалами курса выпускник научится: 

- искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять развернутый 

информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и познавательные) задачи; 

- критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках; 

- использовать различные модельно-схематические средства для представления существенных 

связей и отношений, а также противоречий, выявленных в информационных источниках; 

- находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного суждения, 

рассматривать их как ресурс собственного развития; 

- 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; 

- выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможностей 

для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые информационные 

технологии» и «Основы социальной информатики» происходит становление ряда коммуникативных 

универсальных учебных действий. А именно, выпускники могут научиться: 

- 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. 

Предметные результатына уровне среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО 

представлены результаты базового и углубленного уровней изучения учебного предмета «Информатика»; 
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результаты каждого уровня изучения предмета структурированы по группам «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться». 

Выпускник на базовом уровне научится: 

- определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных условиях 

дискретизации; 

- строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать несложные логические 

уравнения; 

- находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

- 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; 

- использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с типом решаемых задач и 

по выбранной специализации; 

- понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений (время работы, 

размер используемой памяти); 

- 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; представлять 

результаты математического моделирования в наглядном виде, готовить полученные данные для 

публикации; 

- 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; 

- использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных предметных 

областей; 

- 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; 

- создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные материалы с использованием 

возможностей современных программных средств; 

- применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы технических средств ИКТ; 

- соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным компьютером в 

соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

- выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя законы алгебры логики, в 

том числе и при составлении поисковых запросов; 

- переводить заданное натуральное число из двоичной записи в восьмеричную и шестнадцатеричную и 

обратно; сравнивать, складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

- использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов и процессов; 

- строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование сообщений, используя условие 

Фано; использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при передаче данных, а 

также о помехоустойчивых кодах; 

- понимать важность дискретизации данных; использовать знания о постановках задач поиска и 

сортировки; их роли при решении задач анализа данных; 

- использовать навыки и опыт разработки программ в выбранной среде программирования, включая 

тестирование и отладку программ; использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы; 
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- 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; 

- применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в ходе учебной 

деятельности и вне ее; создавать учебные многотабличные базы данных; 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (35 часов – 1 час в неделю) 
 

Раздел 1. «Введение. Информация и информационные процессы» 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 

Раздел 2. «Математические основы информатики» 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Системы счисления. 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и  шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики.Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные 

формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная формы. 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. 

Раздел 3. «Алгоритмы и элементы программирования» 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины 

(массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Составление 

алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка 

программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей. Постановка задачи сортировки. Анализ алгоритмов. Определение возможных 

результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность 

вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений 

от размера исходных данных.Математическое моделирование. Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование средств имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности.  

Раздел 4. «Использование программных систем и сервисов» 

Компьютер —универсальное устройство обработки данных.Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы 

и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 
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Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Различные виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет–сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач 

по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. История 

изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, 

научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного персонального компьютера или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. Работа с аудиовизуальными данными.Создание и преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука 

с использованием интернет и мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн – 

сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового 

материала в сети. Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе —в задачах математического моделирования).Базы 

данных.Реляционные (табличные) базы данных. Таблица —представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор 

в базах данных. Сортировка данных.Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Раздел 5. «Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве» 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Веб – сайт. Страница. Взаимодействие веб – страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет– приложений (сайты).Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в 

сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 

запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т. п.Социальная информатика. Социальные сети —организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные 

ресурсы. Информационная безопасность Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах, компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации 

и информационной безопасности автоматизированных информационных систем. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности.  

Раздел 6. Итоговое повторение 

Основные идеи и понятия курса. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс 



116 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 

 Информация и информационные процессы - 6 часов 

1 Информация. Информационная грамотность и 

информационная культура 

1 

2 Подходы к измерению информации. Самостоятельная работа 

№1 «Методы измерения количества информации» 

1 

3 Информационные связи в системах различной природы 1 

4 Обработка информации 1 

5 Передача и хранение информации 1 

6 Обобщение и систематизация изученного материалапо теме  

«Информация и информационные процессы» (Контрольная 

работа №1 «Информация и информационные процессы»).  

 

 

 

 

1 

Компьютер и его программное обеспечение - 5 часов 

7 История развития вычислительной техники 1 

8 Основополагающие принципы устройства ЭВМ 1 

9 Программное обеспечение компьютера 1 

10 Файловая система компьютера. Самостоятельная работа №2 

«Файловая система». 

1 

11 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Компьютер и его программное обеспечение» (проверочная 

работа) 

1 

Представление информации в компьютере - 9 часов 

12 Представление чисел в позиционных системах счисления 1 

13 Перевод чисел из одной позиционной системы счисления в 

другую 

1 

14 «Быстрый» перевод чисел в компьютерных системах 

счисления. Самостоятельная работа №3 «Перевод чисел из 

одной системы счисления в другую». 

1 

15 Арифметические операции в позиционных системах счисления 1 

16 Представление чисел в компьютере 1 

17 Кодирование текстовой информации 1 

18 Кодирование графической информации. Самостоятельная 

работа №4 «Кодирование графической информации»  

1 

19 Кодирование звуковой информации 1 

20 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Представление информации в компьютере» (Контрольная 

работа №2 «Представление информации в компьютере») 

1 

Элементы теории множеств и алгебры логики - 8 часов 

21 Некоторые сведения из теории множеств 1 

22 Алгебра логики 1 

23 Таблицы истинности. Самостоятельная работа №5 «Таблицы 

истинности» 

1 

24 Основные законы алгебры логики 1 
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25 Преобразование логических выражений 1 

26 Элементы схемотехники. Логические схемы 1 

27 Логические задачи и способы их решения 1 

28 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Элементы теории множеств и алгебры логики» (Контрольная 

работа №3 «Элементы теории множеств и алгебры логики» 

1 

Современные технологии создания и обработки информационных объектов - 5 часов 

29 Текстовые документы 1 

30 Объекты компьютерной графики 1 

31 Компьютерные презентации 1 

32 Выполнение мини-проекта по теме «Создание и обработка 

информационных объектов» 

1 

33 Обобщение и систематизация изученного материала по теме 

«Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов» (проверочная работа) 

1 

Итоговое повторение - 2 часа 

34 Основные идеи и понятия курса 1 

35 Итоговое тестирование 1 

Итого  35 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (35 часов – 1 час в неделю) 
 

Раздел 1. «Введение. Информация и информационные процессы» 

Роль информации и связанных с ней процессов в окружающем мире. Различия в представлении 

данных, предназначенных для хранения и обработки в автоматизированных компьютерных системах, и 

данных, предназначенных для восприятия человеком. Системы. Компоненты системы и их 

взаимодействие. Универсальность дискретного представления информации. 

Раздел 2. «Математические основы информатики» 

Тексты и кодирование. Равномерные и неравномерные коды. Условие Фано. Системы счисления. 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, восьмеричной и  шестнадцатеричной системах счисления. 

Сложение и вычитание чисел, записанных в этих системах счисления.Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики.Операции «импликация», «эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные преобразования логических выражений. Построение логического 

выражения с данной таблицей истинности. Решение простейших логических уравнений. Нормальные 

формы: дизъюнктивная и конъюнктивная нормальная формы. 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. 

Раздел 3. «Алгоритмы и элементы программирования» 

Алгоритмические конструкции. Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. Табличные величины 

(массивы). Запись алгоритмических конструкций в выбранном языке программирования. Составление 

алгоритмов и их программная реализация. Этапы решения задач на компьютере. Операторы языка 

программирования, основные конструкции языка программирования. Типы и структуры данных. 

Кодирование базовых алгоритмических конструкций на выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на выбранном языке программирования. Интерфейс 

выбранной среды. Составление алгоритмов и программ в выбранной среде программирования. Приемы 

отладки программ. Проверка работоспособности программ с использованием трассировочных таблиц. 
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Разработка и программная реализация алгоритмов решения типовых задач базового уровня из различных 

предметных областей. Постановка задачи сортировки. Анализ алгоритмов. Определение возможных 

результатов работы простейших алгоритмов управления исполнителями и вычислительных алгоритмов. 

Определение исходных данных, при которых алгоритм может дать требуемый результат. Сложность 

вычисления: количество выполненных операций, размер используемой памяти; зависимость вычислений 

от размера исходных данных.Математическое моделирование. Представление результатов 

моделирования в виде, удобном для восприятия человеком. Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). Практическая работа с компьютерной моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов экспериментов. Использование средств имитационного 

моделирования (виртуальных лабораторий) для проведения компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности.  

Раздел 4. «Использование программных систем и сервисов» 

Компьютер —универсальное устройство обработки данных.Программная и аппаратная организация 

компьютеров и компьютерных систем. Архитектура современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. Суперкомпьютеры. Распределенные вычислительные системы 

и обработка больших данных. Мобильные цифровые устройства и их роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. Роботизированные производства. Выбор конфигурации компьютера в 

зависимости от решаемой задачи. Тенденции развития аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение компьютеров и компьютерных систем. Различные виды программного 

обеспечения и их назначение. Особенности программного обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в том числе с использованием интернет-сервисов, облачных 

технологий и мобильных устройств. Прикладные компьютерные программы, используемые в 

соответствии с типом решаемых задач и по выбранной специализации. Параллельное программирование. 

Инсталляция и деинсталляция программных средств, необходимых для решения учебных задач и задач 

по выбранной специализации. Законодательство Российской Федерации в области программного 

обеспечения. Способы и средства обеспечения надежного функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения стабильной работы средств ИКТ. Безопасность, гигиена, 

эргономика, ресурсосбережение, технологические требования при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного рабочего места в соответствии с целями его использования. 

Подготовка текстов и демонстрационных материалов. Средства поиска и автозамены. История 

изменений. Использование готовых шаблонов и создание собственных. Разработка структуры документа, 

создание гипертекстового документа. Стандарты библиографических описаний. Деловая переписка, 

научная публикация. Реферат и аннотация. Оформление списка литературы. Коллективная работа с 

документами. Рецензирование текста. Облачные сервисы. Знакомство с компьютерной версткой текста. 

Технические средства ввода текста. Программы распознавания текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного персонального компьютера или графического планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. Работа с аудиовизуальными данными.Создание и преобразование 

аудиовизуальных объектов. Ввод изображений с использованием различных цифровых устройств 

(цифровых фотоаппаратов и микроскопов, видеокамер, сканеров и т. д.). Обработка изображения и звука 

с использованием интернет и мобильных приложений. Использование мультимедийных онлайн – 

сервисов для разработки презентаций проектных работ. Работа в группе, технология публикации готового 

материала в сети. Электронные (динамические) таблицы. Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том числе —в задачах математического моделирования).Базы 

данных.Реляционные (табличные) базы данных. Таблица —представление сведений об однотипных 

объектах. Поле, запись. Ключевые поля таблицы. Связи между таблицами. Схема данных. Поиск и выбор 

в базах данных. Сортировка данных.Создание, ведение и использование баз данных при решении 

учебных и практических задач. 

Раздел 5. «Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве» 

Компьютерные сети. Принципы построения компьютерных сетей. Сетевые протоколы. Интернет. 

Адресация в сети Интернет. Система доменных имен. Браузеры. Аппаратные компоненты компьютерных 

сетей. Веб – сайт. Страница. Взаимодействие веб – страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений (сайты).Сетевое хранение данных. Облачные сервисы. Деятельность в 

сети Интернет. Расширенный поиск информации в сети Интернет. Использование языков построения 
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запросов. Другие виды деятельности в сети Интернет. Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных телефонов, определение загруженности автомагистралей и т. п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т. п.Социальная информатика. Социальные сети —организация 

коллективного взаимодействия и обмена данными. Сетевой этикет: правила поведения в 

киберпространстве. Проблема подлинности полученной информации. Информационная культура. 

Государственные электронные сервисы и услуги. Мобильные приложения. Открытые образовательные 

ресурсы. Информационная безопасность Средства защиты информации в автоматизированных 

информационных системах, компьютерных сетях и компьютерах. Общие проблемы защиты информации 

и информационной безопасности автоматизированных информационных систем. Электронная подпись, 

сертифицированные сайты и документы. Техногенные и экономические угрозы, связанные с 

использованием ИКТ. Правовое обеспечение информационной безопасности.  

Раздел 6. Итоговое повторение 

Основные идеи и понятия курса. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Введение. Информация и информационные процессы 6 

2 Математические основы информатики 5 

3 Алгоритмы и элементы программирования 9 

4 Использование программных систем и сервисов 8 

5 Информационно-коммуникационные технологии. Работа в 

информационном пространстве 

5 

6 Итоговое повторение 2 

Итого  35 

 

2.2.8.  Федеральная рабочая программа по учебномупредмету «История» (базовый уровень). 

Пояснительнаязаписка 

Программа по истории разработана с целью оказания методической помощи учителю истории в 

создании рабочей программы по учебному предмету, ориентированной на современные 

тенденции в образовании и активные методики обучения, и подлежит непосредственному 

применению при реализации обязательной части ООП COO 

Программа по истории дает представление о целях, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами истории, устанавливает обязательноепредметное 

содержание,предусматриваетраспределение его по классам и структурирование его по разделам 

и темам курса. 

Место истории в системе основного общего образования определяется его познавательным и 

мировоззренческим значением, воспитательным потенциалом, вкладом в становлениеличности 

человека. История представляет собирательную картину жизни людей во времени, их 

нравственного опыта. Она служит важным ресурсом самоидентификации личности в 

окружающем социуме, культурной среде от уровня семьи до уровня своей страны и мира в 

целом. Историядает возможностьпознанияи пониманиячеловека и общества в связи прошлого, 

настоящего и будущего. 

Целью школьного исторического образования является формирование и развитие личности 

школьника, способного к самоидентификации и определению своих ценностных 

ориентировнаосновеосмысления и освоения исторического опытасвоей страныи человечества в 

целом, активно и творчески применяющего исторические знания и предметные умения в 

учебной и социальной практике. Данная цель предполагает формирование у обучающихся 

целостной картины российской и мировой истории, понимание места и роли современнойРоссии 

в мире, важности вклада каждого ее народа, его культуры в обіцую историю страны и мировую 

историю, формирование личностной позиции по отношению к прошлому инастоящему 

Отечества. 
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Задачамиизученияисторииявляются: 

углубление социализации обучающихся, формирование гражданской ответственности и 

социальной культуры, адекватной условиям современного мира; 

освоение систематических знаний об истории России и всеобщей истории XX — начала XXI в.; 

воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству— 

многонациональномуРоссийскомугосударствувсоответствии с идеями взаимопонимания, 

согласия и мира между людьми и народами, в духе демократических ценностей современного 

общества; 

формирование исторического мышления, способности рассматривать события и явления с 

точкизренияихисторическойобусловленностиивзаимосвязи,вразвитии,всистемекоординат 

«прошлое—настоящее— будущее»; 

работа с комплексами источников исторической и социальной информации, развитие учебно-

проектной деятельности; в углубленных курсах — приобретение первичного опыта 

исследовательской деятельности; 

расширение аксиологических знаний и опыта оценочной деятельности социального, 

созидательного, (сопоставление различных версий и оценок исторических событий и личностей, 

определение и выражение собственного отношения, обоснование позиции при изучении 

дискуссионных проблем прошлого и современности); 

развитиепрактики применения знанийи уменийв социальной среде, общественной деятельности, 

межкультурном общении. 

Общеечислочасов,рекомендованныхдляизученияистории,—136, в 10-11 классах по 2 чaca в 

неделю при 34 учебных неделях. 

Последовательность изучения тем в рамках программы по истории в пределах одного класса 

может варьироваться. 

Содержаниеобученияв10 классе. 

ИсторияРоссии.1914-1945гг.Введение.РоссиявначалеXXв. 

РоссиявгодыПервоймировойвойныиВеликойроссийскойреволюции(1914-1922). 

Россия в Первой мировой войне (1914-1918). 

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. Людские потери. Политизация и начало морального 

разложения армии. 

Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация экономики. 

Формированиевоенно-промышленныхкомитетов.Пропагандапатриотизмаивосприятие 

войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание общественных 

организаций помощи фронту. Введение государством карточной системы снабжения в городе и 

разверстки в деревне. 

Нарастаниеэкономическогокризисаи сменаобщественных настроений.Кадроваячехарда 

вправительстве.Взаимоотношенияпредставительной и исполнительной ветвей власти. 

Прогрессивный блок и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и пораженцы. Влияние большевистской 

пропаганды. 

Возрастание роли армии в жизни общества. 

Великаяроссийскаяреволюция(1917-1922). 

Понятие Великой российской революции, продолжавшейся от свержения самодержавия до 

создания Советского Союза. Три основных этапа: Февральская революция, Октябрьская 

революция, Гражданская война. Российская империя накануне революции. Территория и 

население. Объективные и субъективные причиныобостренияэкономическогои 

политическогокризиса.Война как революционизирующий фактор. Национальные и 

конфессиональные проблемы. Незавершенность и противоречия модернизации. Основные 

социальные слои, политические партии и их лидеры накануне революции. 

Основныеэтапыи хронологияреволюционныхсобытий 1917г.Февраль—март: восстание 

вПетроградеипадениемонархии.КонецРоссийскойимперии.Откликивнутристраны:Москва, 
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периферия, фронт, национальные регионы. Формирование Временного правительства и 

программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. 

Весна — лето 1917 г.: зыбкое равновесие политических сял при росте влияния большевиков во 

главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец двоевластия. Восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. Провозглашение России 

республикой. Свержение Временного правительства и взятие власти большевиками 25 октября 

(7 ноября) 1917 г. В. И. Ленин как политический деятель. 

Первыереволюционныепреобразованиябольшевиков. 

Первыемероприятиябольшевиковвполитической,экономической и социальной сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Национализация промышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землей. Отделение Церкви от государства. 

Созыв и разгон Учредительного собрания. Слом старого и создание нового госаппарата. Советы 

как форма власти. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе с контрреволюцией и саботажем. 

Создание Высшего совета народного хозяйства (BCHX). Первая КонституцияРСФСР 1918 г. 

Гражданскаявойнаиее последствия. 

Установлениесоветской власти вцентреи наместах осенью1917 —весной 1918г.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. Идеологяя Белого движения. Положение населения 

на территориях антибольшевистских сил. Будни села: красные продотряды и белые реквизиции. 

Политика «военного коммунизма». Продразверстка, принудительная трудовая повинность, 

административное распределение товаров и услуг. Разработка плана ГОЭЛРО. Создание 

регулярной Красной Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Красный и 

белый террор, их масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление правСоветоввпользу 

чрезвычайныхорганов: ЧК, комбедов и ревкомов. 

Особенности Гражданской войны на Украине, в Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Польско-советская война. Поражение армии Врангеля в Крыму. 

Причины победы Красной Армии в Гражданской войне. -Вопрос о земле. Национальный фактор 

в Гражданскойвойне. Декларация прав народов России и ее значение. Эмиграция и 

формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны в регионах вконце 

1921-1922 г. 

ИдеологияикультураСоветскойРоссиипериодаГражданскойВойны. 

Создание Государственной комиссии по просвещению и Пролеткульта. Нагляднаяагитация и 

массовая пропаганда коммунистических идей. Национализация театров и кинематографа. 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация 

жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия 

полов. 

Повседневная жизнь. Городскойбыт: бесплатныйтранспорт,товары по карточкам, субботники и 

трудовые мобилизации. Комитеты бедноты и рост социальной напряженности в деревне. 

Проблема массовой детской беспризорности. 

Нашкрайв1914-1922rr. 

СоветскийСоюзв1920-1930-eгг. 

СССР в годы нэпа (1921-1928). 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-x rr. Экономическая разруха. Голод 1921-1922 rr. и его преодоление. 

Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и преследование 

священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в Поволжье и другие 

Кронштадтское восстание. 

Отказ большевиковот«военногокоммунизма»и переходкновойэкономической политике (нэп). 

Использование рыночных механизмов и товарно- денежных отношений для улучшения 

экономической ситуации. Замена продразверстки в деревне единым продналогом. 
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Стимулирование кооперации. Финансовая реформа 1922-1924 rr. Создание Госплана .и 

разработка годовых и пятилетних планов развития народного хозяйства. Учреждение в СССР 

звания Героя 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 образованийв1920-e 

гг.Политика«коренизации»иборьбаповопросу о национальном строительстве. 

Ликвидация небольшевистских партий и установление в СССР однопартийной политической 

системы. Смерть В.И. Ленина и борьба за власть. Ситуация в партии ивозрастание роли 

партийного аппарата. Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-x. 

Социальная политика большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипацияженщин. 

Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. 

Охрана материнства и детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Меры по 

сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорскихклассов».Деревенскийсоциум:кулаки,середнякиибедняки. 

Сельскохозяйственныекоммуны,артелииТОЗы. 

СоветскийСоюзв1929-1941гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе -командного администрирования. 

Форсированная индустриализация. Создание рабочих и инженерных кадров. 

Социалистическое соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидациячастнойторговлии 

предпринимательства.Кризисснабжения и введение карточной системы. 

Коллективизация сельского хозяйства и ее трагические последствия. Раскулачивание. 

Сопротивление крестьян. Становление колхозного строя. Создание MTC. Голод в СССР в 1932- 

1933 гг. как следствие коллективизации. 

Крупнейшие стройки первых пятилеток в центре и национальных республиках. Строительство 

Московского метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Форсирование 

военного производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР в аграрно- индустриальную 

державу. Ликвидация безработицы. 

Утверждение культа личности Сталина. Партийные органы как инструмент сталинской 

политики.Органыгосбезопасностииихрольвподдержаниидиктатуры.Ужесточениецензуры. 

«История ВКП(б). Краткий курс». Усиление идеологического контроля над обществом.Введение 

паспортной системы. Массовые политические репрессии 1937-1938 rr. Результаты репрессий на 

уровне регионов и национальных республик. Репрессии против священнослужителей. 

ГУЛАГ.Рольпринудительноготрудавосуществлении индустриализации и в освоении 

труднодоступных территорий. 

Советская социальная и национальная политика 1930-x гг. Пропаганда и реальные достижения. 

Конституция СССР 1936 г. 

Культурноепространствосоветскогообществав1920-1930-eгг. 

Повседневная жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня 

жизни. Нэпманы и отношение к ним в обществе. 

«Коммунистическое чванство». Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, 

воспитанию детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. 

Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. Основные направления в 

литературе и архитектуре. Достижения в области киноискусства. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. Культура 

и идеология. 

Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. Воспитание 

интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм периода первых 

пятилеток. Развитие спорта. Освоение Арктики. Эпопея челюскинцев. Престижность военной 

профессии и научно-инженерного труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и 

первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования к массовой средней школе. 

Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и искусства. 
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Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. Социалистический 

реализм. Литература и кинематограф 1930-x rr. 

Наука в 1930-e rr. Академия наук СССР. Создание новых научных центров. Выдающиеся ученые 

и конструкторы гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Повседневность 1930-x rr. Снижение уровня доходов населения по сравнению с периодом нэпа. 

Деньги, карточки и очереди. Из деревни в город: последствия вынужденного переселенияи 

миграции населения. Жилищная проблема. Коллективные формы быта. Возвращение к 

традиционным ценностям в середине 1930-x rr. Досуг в городе. Пионерия и комсомол. Военно- 

спортивные организации. Материнство и детство в 1930-e rr. Жизнь в деревне. 

ВнешняяполитикаСССРв1920-1930-err. 

Внешняя политика: от курса на мировую революцию к концепции построения социализмав 

одной стране. Деятельность Коминтерна как инструмента мировой революции. Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. 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. 

СССРнаканунеВеликойОтечественнойвойны.Мюнхенскийдоговор1938г.иугроза 

международнойизоляцииСССР.Заключениедоговора о ненападении между СССР и Германией в 

1939 г. 3имняя война с Финляндией. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; 

Бессарабии, Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская 

трагедия. 

Нашкрайв1920-1930-eгг.(1ч) 

ВеликаяОтечественнаявойна(1941-1945). 

Первыйпериодвойны(июнь1941—осень1942г.) 

План «Барбаросса». Соотношение сил противников на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и ее 

сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов, 

представителей всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе 

войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета 

обороны. 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. 

БитвазаМоскву.Наступлениегитлеровскихвойск:Москванаосадномположении. 

Парад7ноября1941г.наКраснойплощади.Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой 

— весной 1942 г. Итоги Московской битвы. Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия 

гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. Дорога жизни. 

Перестройкаэкономикинавоенныйлад.Эвакуацияпредприятий,населенияиресурсов. 

Введениенормвоеннойдисциплинынапроизводствеитранспорте. 

Нацистский оккупационный режим. Генеральный план «Ост». Нацистская пропаганда. 

Массовые преступления гитлеровцев против советских граждан. Концлагеря и гетто. 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. 

Началомассовогосопротивленияврагу.Восстаниявнацистскихлагерях. 

Развертывание партизанского движения. 

Коренной перелом в ходе войны (осень 1942-1943 г.) Сталинградская битва. Германское 

наступление весной — летом 1942 г. 

Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. Оборона Сталинграда. ДомПавлова. 

Окружение неприятельской группировки под Сталинградом. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. 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 
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форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армиилетом — 

осенью1943г. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

1943 г. 

За линией фронта. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское 

подпольевкрупныхгородах.Значениепартизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом (коллаборационизм): формы, причины, масштабы. Создание 

гитлеровцами воинских формирований из советских военнопленных. Антисоветские 

национальные военные формирования в составе вермахта. Судебные процессы на территории 

СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 1943-1946 гг. 

Человекивойна:единствофронтаи тыла. 

«Все для фронта, все для победы!». Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подросткqв в 

промышленномисельскохозяйственномпроизводстве.Самоотверженныйтруд ученых.Помощь 

населения фронту. 

Повседневностьвоенноговремени.Фронтоваяповседневность.Боевоебратство.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 инициативыпо 

спасению детей. 

Культурное пространство в годы войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению 

врагу. Советские писатели,композиторы,художники, ученые в условиях войны. Песенное 

творчество и фольклор. Кино военньж лет. Государство и Церковь в годы войны. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научныесвязи 

с союзниками. 

ПобедаСССРвВеликойОтечественнойвойне.ОкончаниеВтороймировойвойны(1944 — сентябрь 

1945 г.) 

Освобождение Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и 

освободительнаямиссияКрасной Армии.Встречана Эльбе. Висло-Одерскаяоперация.Битваза 

Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после ее 

окончания. 

Война и общество. Восстановление хозяйства в освобожденньж районах. Начало советского 

атомного проекта. Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. 

Открытие второго фронта в Европе. Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения. 

Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. Политика денацификации, 

демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре «Д»). 

Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской армии. Ядерные бомбардировки 

японских городов американской авиацией и их последствия. 

Создание ООН. Осуждение главных военных преступников. Нюрнбергский и Токийский 

судебные процессы. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войны. Решающий вклад СССР в победу 

Антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменение политической карты 

мира. 

Нашкрайв1941-1945rr. 

Обобщение. 

Всеобщаяистория.1913-1945rr. 

Введение.Понятие«Новейшеевремя».Хронологическиерамки и периодизация Новейшей 

истории. Изменение мира в XX — начале XXIв. Ключевые процессы и события Новейшей 

истории. Место России в мировой истории XX — начала XXI в. 

МирнаканунеивгодыПервоймировой войны. 

Мир в начале XX в. Развитие индустриального общества. Технический пpoгpecc. Изменение 

социальной структуры общества. Политические течения: либерализм,консерватизм, социал-

демократия,анархизм.Рабочее и социалистическое движение. Профсоюзы. 
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Мир империй — наследие XIX в. Империализм. Национализм. Старые и новые лидеры 

индустриального мира. Блоки великих держав: Тройственный союз, Антанта. Региональные 

конфликты и войны в конце XIX — начале XX в. 

Первая мировая война (1914-1918). Причины Первой мировой войны. Убийство в Сараево. 

Нападение Австро-Венгрии на Сербию. Вступление в войну европейских держав. Цели и планы 

сторон. Сражение на Марне. Позиционная война. Боевые операции на Восточном фронте, их 

роль в общем ходе войны. Изменения в составе воюющих блоков (вступление в войну 

Османской империи, Италии, Болгарии). Четверной союз. Верден. Сомма. 

Люди на фронтах и в тылу. Националистическая пропаганда. Новые методы ведения войны. 

Власть и общество в годы войны. Положение населения в тылу воюющих стран. Вынужденные 

пересечения, геноцид. Рост антивоенных настроений. 

Завершающийэтапвойны.ОбъявлениеСШАвойныГермании.Бои на Западном фронте. Революция 

в России и выход Советской России из войны. Капитуляциягосударств Четверного союза. 

Политические, экономические и социальные последствия Первой мировой войны. 

Мирв1918-1939гг. 

От войны к миру. 

Распад империй и образование новых национальных государств в Европе. Планы послевоенного 

устройства мира. 14 пунктов В. Вильсона. Парижская мирная конференция. Лига Наций. 

Вашингтонская конференция. Версальско- Вашингтонская система. 

Революционныесобытия1918-1919ггвЕвропе.НоябрьскаяреволюциявГермании. 

Веймарскаяреспублика.ОбразованиеКоминтерна.Венгерскаясоветскаяреспублика. 

СтраныЕвропыиСевернойАмерикив1920-1930-eгг. 

Рост влияния социалистических партий и профсоюзов. Приход лейбористов квластив 

Великобритании.Зарождениефашистскогодвиженияв Италии; Б. Муссолини. Приход фашистов к 

власти и утверждение тоталитарного режима в Италии. 

Стабилизация 1920-x rr. Эра процветания в США. Мировой экономический кризис 1929- 1933 гг. 

и начало Великой депрессии. Проявления и социально- политические последствия кризиса. 

«Новый курс» Ф.Д. Рузвельта (цель, мероприятия, итоги). Кейнсианство. Государственное 

регулирование экономики. 

Альтернативные стратегии выхода из мирового экономического кризиса. Становление нацизма в 

Германии. НСДАП; А. Гитлер. Приход нацистов к власти. Нацистский режим в Германии 

(политическая система, экономическая политика, идеология). Нюрнбергские законы. Подготовка 

Германии к войне. Установление авторитарных режимов в странах Европы в 1920- 1930-x гг. 

Борьбапротивугрозыфашизма.ТактикаединогорабочегофронтаиНародного фронта. Приход к 

власти и политика правительств Народного фронта во Франции, Испании. Франкистский мятеж 

игражданская война в Испании (участники, основные сражения). Позиции европейских держав в 

отношении Испании. Советская помощь Испании. Оборона Мадрида. Поражение Испанской 

Республики. 

СтраныАзии,ЛатинскойАмерикив1918-1930-eгг. 

Распад Османской империи. Провозглашение Турецкой Республики. Курс преобразований М. 

Кемаля Ататюрка. Страны Восточной и Южной Азии. Революция1925-1927гг. в Китае. Режим 

Чан Кайши и гражданскаявойна с коммунистами. «Великий поход» Красной армии Китая. 

Национально-освободительное движение в Индии в 1919-1939 rr. Индийский национальный 

конгресс. М. К. Ганди. 

Мексиканская революция 1910-1917 гг., ее итоги и значение. Реформы и революционные 

движения в латиноамериканских странах. Народный фронт в Чили. 

Международныеотношенияв1920-1930-x гг. 

Версальская система и реалии 1920-x rr. Планы Дауэса и Юнга. Советское государство в 

международных отношениях в 1920-x гг. (Генуэзская конференция, соглашение в Рапалло,выход 

СССР из дипломатической изоляции). Пакт Бриана— Келлога. «Эра пацифизма». 

Нарастание агрессии в мире в 1930-x гг. Агрессия Японии против Китая (1931-1933). Итало-

эфиопская война (1935). Инициативы СССР по созданию системы коллективной безопасности. 

Агрессивная политика Германии в Европе (оккупация Рейнской зоны, аншлюс 

Австрии).Судетскийкризис.Мюнхенскоесоглашениеиегопоследствия.Политика 
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«умиротворения» агрессора. Создание оси Берлин — Рим — Токио. Японо-китайская война. 

Советско-японские конфликты у оз. Хасан и р. Халхин-Гол. Британско-франко-советские 

переговоры в Москве. Советско-германский договор о ненападении и его последствия. 

Развитиекультурыв1914-1930-x rr. 

Научные открытия первых десятилетий XX в. (физика, химия, биология, медицина и другие). 

Технический прогресс в 192a-1930-x rr. Изменение облика городов. 

«Потерянное поколение»: тема войны в литературе и художественной культуре. Основные 

направления в искусстве. Модернизм, авангардизм, сюрреализм, абстракционизм, реализм. 

Ведущие деятели культуры первой трети XX в. Кинематограф 1923-l930-x гг. Тоталитаризм и 

культура. Массовая культура. Олимпийское движение. 

Втораямироваявойна(4ч). 

Haчaлo Второй мировой войны. Причины Второй мировой войны. Нападение Германии на 

Польшу и начало мировой войны. Стратегические планы главных воюющих сторон. Разгром 

Польши. Блицкриг. «Странная война». Советско-финляндская война и ее международные 

последствия. Захват Германией Дании и Норвегии. Разгром Франции и ее союзников. Битва за 

Британию. Агрессия Германии и ее союзников на Балканах. 

1941 год. Начало Великой Отечественной войны и войны на Тихом океане. Нападение Германии 

на СССР. Планы Германии в отношении СССР; план 

«Барбаросса», план «Ост». Начало Великой Отечественной войны. Ход событий на советско-

германском фронте в 1941 г. Нападение японских войск на Перл-Харбор, вступление США в 

войну. Формирование Антигитлеровской коалиции. Ленд-лиз. 

Положение в оккупированных странах. «Новый порядок». Нацистская политика геноцида, 

холокост. Концентрационные лагеря. Принудительная трудовая миграция и насильственные 

пересечения. Коллаборационизм. Движение Сопротивления. Партизанская война в Югославии. 

Коренной перелом в войне. Сталинградская битва. Курская битва. Война в Северной Африке. 

Высадка союзнических войск в Италии и падение режима Муссолини. Перелом в войне на 

Тихом океане. Тегеранская конференция. 

«Большаятройка». 

Разгром Германии, Японии и их союзников. Открытие второго фронта в Европе, наступление 

союзников. Военные операции Красной Армии в 1944-1945 гг., их роль в освобождении стран 

Европы. Восстания против оккупантов и их пособников в европейских странах. Конференции 

руководителей ведущих держав Антигитлеровской коалиции; Ялтинская конференция. Разгром 

военных сил Германии и взятие Берлина. Капитуляция Германии. Роль СССР в разгроме 

нацистской Германии и освобождении народов Европы. Потсдамская конференция. Создание 

ООН. 

Завершение мировой войны на Дальнем Востоке. Американские атомные бомбардировки 

Хиросимы и Нагасаки. Вступление СССР в войнупротив Японии, разгром Квантунскойармии. 

КапитуляцияЯпонии. Нюрнбергский трибунал и Токийский процесс над военными 

преступниками Германии и Японии. Итоги Второй мировой войны. 

Обобщение. 

Содержаниеобученияв11 классе. 

ИсторияРоссии.1945-2022гг.Введение СССР 

в 1945-1991 гг. 

СССРв1945-1953 гг. 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Разруха. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем 

послевоенного детства. Рост преступности. 

Ресурсыиприоритетывосстановления.Демилитаризацияэкономики ипереориентация на выпуск 

гражданской продукции. Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское 

хозяйство и положение деревни. Репарации, их размеры изначение для экономики. Советский 

атомный проект, его успехи и значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном 

потребительском рынке. Колхозный рынок. Голод 1946-1947 гг. Денежная реформа и отмена 

карточной системы (1947). 
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Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничествовверхнихэшелонахвласти.Усилениеидеологическогоконтроля. 

Послевоенныерепрессии.«Ленинградскоедело».Борьбаскосмополитизмом.«Дело врачей». 

Сохранение трудового законодательства военного времени на период восстановления 

разрушенного хозяйства. Союзный центр и национальные регионы: проблемывзаимоотношений. 

Рост влияния СССР на международной арене. Начало холодной войны. Доктрина Трумана. Гlлан 

Маршалла. Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной Европы. 

Взаимоотношения со странами народной демократии. Создание Совета экономической 

взаимопомощи. Организация Североатлантического договора (HATO). Создание по инициативе 

СССР Организации Варшавского договора. Война в Kopee. 

СССРвсередине1950-x —первойполовине1960-xгг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба 

завластьвсоветскомруководстве.Переходполитическоголидерства к Н.С. Хрущеву. Первые 

признаки наступления оттепели в политике, экономике, культурной сфере. XX съезд партии и 

разоблачение культа личности Сталина. Реакция на доклад Хрущева в стране и мире. Начало 

реабилитациижертвмассовыхполитическихрепрессийисмягчениеполитическойцензуры. 

Возвращение депортированных народов. Особенности национальной политики. Утверждение 

единоличной власти Хрущева. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной атмосферы. 

Шестидесятники. Литература, кинематограф, театр, живопись: новые тенденции. Образование и 

наука. Приоткрытие железного занавеса. Всемирный фестиваль молодежи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Неофициальная культура. Хрущев и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие СССР. «Догнать и перегнать Америку». 

Попыткирешенияпродовольственнойпроблемы.Освоениецелинныхземель. 

Научно-техническая революция в СССР. Военный и гражданский секторы экономики. Создание 

ракетно-ядерного щита. Начало освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. 

Исторические полеты Ю. А. Гагарина и первой в мире женщины-космонавта В.В. Терешковой. 

Влияние HTP на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной структуре 

советского общества к началу 1960-x rr. Преобладание горожан над сельским населением. 

Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интеллигенции. 

Востребованность научного и инженерного труда. 

XXIIсъездKПCCиПрограммапостроениякоммунизмавСССР. Воспитание 

«нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы управления. 

Социальные программы. Реформа системы образования. Пенсионная реформа. Массовое 

жилищное строительство. Рост доходов населения и дефицит товаров народного потребления. 

Внешняя политика. СССР и страны Запада. Международные военно- политические 

кризисы,позицияСССРи стратегияядерногосдерживания(Суэцкийкризис1956г.,Берлинский 

кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 г.). СССР и мировая социалистическая система. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в странах третьего мира. 

Конецоттепели.Нарастаниенегативныхтенденцийвобществе.Кризисдовериявласти. 

Новочеркасскиесобытия.СмещениеН.С. Хрущева. 

Советскоегосударствоиобществовсередине1960-x—начале1980-xrr. 

Приход к власти Л.И. Брежнева: его окружение и смена политического курса. Десталинизация и 

ресталинизация. Экономические реформы 1960-x rr. Новые ориентиры аграрной политики. 

Косыгинская реформа. Конституция СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». 

Нарастание застойных тенденций в экономике и кризис идеологии. Замедление темпов развития. 

Новые попытки реформирования экономики. Цена сохранения СССР статуса сверхдержавы. 

Рост масштабов и роли BПK. Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские 

научные и технические приоритеты. Создание топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Повседневностьвгородеивдеревне.Ростсоциальной мобильности. 
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Миграция населения в крупные города и проблема неперспективных деревень.Популярные 

формы досуга населения. Уровень жизни разных социальных слоев. Социальное и 

экономическое развитие союзных республик. Общественные настроения. Потребительские 

тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Развитие физкультуры и спорта в СССР. XXII летние Олимпийские игры 1980 г. в Москве. 

Литература и искусство: поиски новых путей. Авторское кино. Авангардное искусство. 

Неформалы (KCП, движение KBH и другие). Диссидентский вызов. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. Возрастание международной 

напряженности. Холодная война и мировые конфликты. Пражская весна и снижение 

международного авторитета СССР. Достижение военно-стратегического паритета с 

США.Политикаразрядки.СовещаниепобезопасностиисотрудничествувЕвропе(СБСЕ)в 

Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъем антикоммунистических настроений в Восточной 

Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л.И.Брежневвоценкахсовременниковиисториков. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985-1991). 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- политической сферах. 

Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской экономики. 

М.С. Горбачев и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 1985 г. и ее 

противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в политической и 

государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной трудовой 

деятельности. Принятие закона о приватизации государственных предприятий. 

Гласностьиплюрализм.Политизацияжизнииподъемгражданской 

активностинаселения.Либерализацияцензуры.Общественныенастроения идискуссии вобществе. 

Отказ отдогматизмавидеологии.Втораяволнадесталинизации.История страны как фактор 

политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные политические 

объединения. 

Новое мышление М.С. Горбачева. 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. 

Демократизация советской политической системы. XIX конференция KПCC и ее решения. 

Альтернативные выборы народных депутатов. Съезды народные депутатов — высший орган 

государственной власти. I съезд народных депутатов СССР и его значение. Демократы первой 

волны, их лидеры и программы. 

Подъемнациональных движений, нагнетаниенационалистических и сепаратистских настроений. 

Обострение межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. 

Позиции республиканских лидеров и национальных элит. 

Последний этап перестройки: 1990-1991 rr. Отмена б-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли KПCC. Становление многопартийности. Кризис в KПCC и создание 

Коммунистической партии РСФСР. I съезд народные депутатов РСФСР и его решения. 

Противостояние союзной и российской власти. Введение поста Президента и избрание М.С. 

Горбачева Президентом СССР. Избрание Б.Н. Ельцина Президентом РСФСР. Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Декларация о государственном 

суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза CCP. Ново- Огаревский процесс и 

попытки подписания нового Союзного договора. 

«Парад суверенитетов». Референдум о сохранении СССР. Превращение экономического кризиса 

в стране в ведущий политический фактор. Нарастание разбалансированности в 

экономике.Введениекарточной системыснабжения.Реалии 1991г.:конфискационнаяденежная 

реформа, трехкратное повышение государственных цен, пустые полки магазинов. Разработка 

союзнымироссийскимруководствомпрограммпереходакрыночнойэкономике.Радикализация 

общественных настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно- 

конфессиональных отношениях. 
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Попытка государственного переворота в августе 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти. Распад структур KПCC. Оформление 

фактического распада СССР. Беловежские и Алма-Атинские соглашения, создание Содружества 

Независимых Государств (СНГ). 

Реакция мирового сообщества на распад СССР. Россия как преемник СССР на международной 

арене. 

Нашкрайв1945-1991гг. 

Обобщение. 

Российская Федерация в 1992-2022 гг. 

СтановлениеновойРоссии(1992-1999). 

Б.Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром. Начало радикальных экономических преобразований. 

Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. Гиперинфляция, рост цен и 

падение жизненного уровня населения. Безработица. Черный рынок и криминализация жизни. 

Рост недовольства граждан первыми результатами экономических реформ. 

Нарастание политико-конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической 

ситуации. Указ Б.Н. Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность 

мирного выхода из политического кризиса. Трагическое события осени 1993 г. в Москве. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советовисозданиеновойсистемыгосударственногоустройства.ПринятиеКонституцииРоссии 1993 

г. и ее значение. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Обострениемежнациональныхимежконфессиональныхотношений в 1990-e гг. Подписание 

Федеративного договора (1992) и отдельных соглашений центра с республиками. 

Взаимоотношения центра и субъектов Федерации. Военно- политический кризис в Чеченской 

Республике. 

Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. Роль иностранных займов. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. Ситуация в российском сельском хозяйстве и увеличение зависимости от 

экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь россиян в условиях реформ. Свобода средств массовой информации (далее 

— СМИ). Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. Кризис 

образования и науки. Социальная поляризация общества и смена ценностных ориентиров. 

Безработица и детская беспризорность. Проблемы русскоязычного населения в бывших 

республиках 

ССCP. 

Новые приоритеты внешней политики. Россия — правопреемник СССР на международной 

арене. Значение сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и 

странами Запада. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно- 

политическое сотрудничество в рамках СНГ. 

Российская многопартийность и строительство гражданского общества. Основные политические 

партии и движения 1990-x гг., их лидеры и платформы. Кризис центральной 

власти.Обострениеситуации наСеверномКавказе.Вторжениетеррористических группировок в 

Дагестан. Добровольная отставка Б.Н. Ельцина. 

Россия в XXI в.: вызовы времени и задачи модернизации. Политические и экономические 

приоритеты. Вступление в должность 

Президента В.В. Путина и связанные с этим ожидания. Начало преодоления негативных 

последствий 1990-x гг. Основные направления внутренней и внешней политики. Федерализм и 

сепаратизм. Создание Федеральных округов. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза и 

борьба с ней. Урегулирование кризиса в Чеченской Республике. Построение вертикали власти и 

гражданское общество. Военная реформа. 

Экономическийподъем1999-2007г.икризис2008г.Структураэкономики, 
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роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Крупнейшие инфраструктурные 

проекты. Сельское хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Начало (2005) и 

продолжение (2018) реализации приоритетных национальных проектов. 

Президент Д.А. Медведев, премьер-министр В.В. Путин. Основные направлениявнешней 

ивнутреннейполитики.Проблемастабильности и преемственности власти. 

ИзбраниеВ.В. ПутинаПрезидентомРоссийскойФедерациив2012 г. и переизбраниена 

новыйсрокв2018г.ВхождениеКрымавсоставРоссиииреализацияинфраструктурных 

проектов в Крыму (строительство Крымского моста, трассы «Таврида» и других). Начало 

конституционной реформы (2020). 

Новый облик российского обществапосле распадаСССР.Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. Пенсионные 

реформы. Реформирование образования, культуры, науки и его результаты. Haчaлo 

конституционной реформы. Снижение средней продолжительность жизни и тенденции 

депопуляции. Государственные программы демографического возрождения России. Разработка 

семейной политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и 

здоровогообразажизнииихрезультаты.XXIIОлимпийские и XI Параолимпийские зимние игры в 

Сочи (2014), успехи российских спортсменов, допинговые скандалы и их последствия для 

российского спорта. Чемпионат мира по футболу и открытие нового образа России миру. 

Повседневная жизнь. Социальная дифференциация. Качество, уровень жизни и размеры доходов 

разных слоев населения. Постановка государством вопроса о социальной ответственности 

бизнеса. Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном 

информационномпространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Военно-патриотические движения. Марш 

«Бессмертный полк». Празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне (2020). 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Утверждение новой Концепции внешней 

политики Российской Федерации (2000) и ее реализация. 

Постепенное восстановлениелидирующихпозицийРоссиивмеждународных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики. Участие в международной борьбе с 

терроризмом и в урегулировании локальных конфликтов. Оказание помощи Сирии в борьбе с 

международным терроризмом и в преодолении внутриполитического кризиса (с 2015 г.). 

Приближение военной инфраструктуры HATO к российским границам и ответные меры. 

Односторонний выход США из международных согпашений по контролю над вооружениями и 

последствия для России. Создание Россией нового высокоточного оружия и реакция в мире. 

Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. Союзное государство России и Беларуси. 

Россия в СНГ и в Евразийском экономическом сообществе (ЕврАзЭС). Миротворческие миссии 

России. Приднестровье. Россия в условиях нападения Грузии на Южную Осетию в 2008 г. 

(операция по принуждению Грузии к миру). Отношения с США и Евросоюзом. Вступление в 

Совет Европы. Сотрудничество России со странами ШОС (Шанхайской организации 

сотрудничества) и БРИКС. Деятельность «Большой двадцатки». Дальневосточное и другие 

направления политики России. Сланцевая революция в США и борьба за передел мирового 

нефтегазового рынка. 

ГосударственныйпереворотнаУкраине2014г.и позицияРоссии.ВоссоединениеКрымаи 

Севастополя с Россией и его международные последствия. Минские соглашения по Донбассу и 

гуманитарная поддержка Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной 

Республики (ЛНР). Специальная военная операция (2022). Введение США и их союзниками 

политических и экономических санкций против России и их последствия. 

Россиявборьбескоронавируснойпандемией,оказаниепомощизарубежнымстранам.Мир и 

процессы глобализации в новых условиях. Международный нефтяной кризис 2020 г. и его 

последствия. Россия в современном мире. 

Религия, наука и культура России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ и Интернета. Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии образования и 

науки. Модернизация образовательной системы. Основные достижения российских ученых и 

недостаточная востребованность результатов их научной деятельности. Религиозные конфессии 
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и повышение их роли в жизни страны. Особенности развития современной художественной 

культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы 

глобализации и массовая культура. 

Нашкрайв1992-2022гг. 

Итоговое обобщение. 

Всеобщаяистория.1945-2022гг. 

Введение. Мир во второй половине XX — начале XXI в. Научно- технический пpoгpecc. 

Переход от индустриального к постиндустриальному, информационному обществу. Изменения 

на карте мира. Складывание биполярной системы. Крушение колониальной системы. 

Образование новых независимых государств во второй половине XX в. Процессы глобализации 

и развитие национальных государств. 

СтраныСевернойАмерикииЕвропывовторойполовинеXX —началеXXI в. 

От мира к холодной войне. Речь У. Черчилля в Фултоне. Доктрина Трумана. План Маршалла. 

Разделенная Европа. Раскол Германии и образование двух германских государств. Совет 

экономической взаимопомощи. Формирование двух военно-политических блоков (HATO и 

ОВД). 

Соединенные Штаты Америки. Послевоенный экономический подъем. Развитие 

постиндустриального общества. Общество потребления. Демократы и республиканцы у власти: 

президенты США и повороты политического курса. Социальные движения (борьба против 

расовой сегрегации, за гражданские права, выступленияпротив войны во Вьетнаме). Внешняя 

политика США во второй половине XX — начале XXI в. Развитие отношений с СССР, 

Российской Федерацией. 

Страны Западной Европы. Экономическая и политическая ситуация в первыепослевоенные 

годы. Научно-техническая революция. Становление социально ориентированной рыночной 

экономики. Германское «экономическое чудо». Установление V республики во Франции. 

Лейбористы и консерваторы в Великобритании. Начало европейской интеграции (ЕЭС). 

«Бурные шестидесятые». «Скандинавская -модель» социально-экономического развития. 

Падение диктатур в Греции, Португалии, Испании. Экономические кризисы 1970-x 

—начала1980-xгг.Неоконсерватизм.Европейский союз. 

Страны Центральной и Восточной Европы во второй половине XX — начале XXI в. Революции 

второй половины 1940-x гг. и установление коммунистических режимов. СЭВ и ОВД. 

Достижения и проблемы социалистического развитияв 1950-eгг.Выступленияв ГДР (1953), 

Польше и Венгрии (1956). Югославскаямодельсоциализма.Пражскаявесна1968 г. и ее 

подавление.Движение«Солидарность» в Польше.Перестройкав СССР и страны 

восточногоблока.Революции1989-1990гг. встранах Центральной иВосточнойЕвропы. 

РаспадОВД,СЭВ.Образованиеновыхгосударств на постсоветскомпространстве. 

РазделениеЧехословакии.Распад Югославии и война на Балканах. Агрессия HATO против 

Югославии. Развитие восточноевропейских государств в XXI в. (экономика, политика, 

внешнеполитическая ориентация, участие в интеграционных процессах). 

СтраныАзии,АфрикивовторойполовинеXX—началеXXIв.: проблемы и 

пути модернизации. 

ОбретениенезависимостиивыборпутейразвитиястранамиАзиииАфрики.21.4.2.3.1. 

СтраныВосточной,Юго-ВосточнойиЮжнойАзии. 

Освободительная борьба и провозглашение национальных государств в регионе. Китай: 

провозглашение республики; социалистический эксперимент; Мао Цзэдун и маоизм; 

экономические реформы конца 1970-x — 1980-x г. и их последствия; современное развитие. 

Разделение Вьетнама и Кореи на государства с разным общественно-политическим строем. 

Индия: провозглашение независимости; курс Hepy; внутренняя и внешняя политика 

современного индийского государства. 

Успехи модернизации. Япония после Второй мировой войны: от поражения к лидерству. 

Восстановление суверенитета страны. Японское «экономическое чудо». Новые индустриальные 

страны (Сингапур, Южная Корея). 
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Страны Ближнего Востока и Северной Африки. Турция: политическое развитие, достижения и 

проблемы модернизации. Иран: реформы 1960-1970-x rr.; исламская революция. Афганистан: 

смена политических режимов, роль внешних сил. 

Провозглашение независимых государств на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Палестинская проблема. Создание государства Израиль. Египет: выбор пути развития; 

внешнеполитический курс. Суэцкий конфликт. Арабо-израильские войны и попытки 

урегулирования на Ближнем Востоке. Политическое развитие арабских стран в конце XX — 

начале XXIв. «Арабская весна»и смена политических режимов в начале 2010-x гг. Гражданская 

война в Сирии. 

Страны Тропической и Южной Африки. Этапы провозглашения независимости («год Африки», 

1970-1980-e rr.). Выбор путей развития. Попытки утверждения демократических 

режимовивозникновениедиктатур.ОрганизацияАфриканскогоединства.Системаапартеидана юге 

Африки и ее падение. Сепаратизм. Гражданские войны и этнические конфликты в Африке. 

Страны Латинской Америки во второй половине XX — начале XXI в. Положениестран 

ЛатинскойАмерики всерединеXXв:проблемывнутреннегоразвития,влияние 

США.Аграрныереформыиимпортозамещающаяиндустриализация. 

Националреформизм.Революция наКубе. Диктатуры и демократизация в странах 

Латинской Америки. Революции конца 1960-x — 1970-x гг. (Пepy, Чили, Никарагуа). «Левый 

поворот» в конце XX в. 

Международные отношения во второй половине XX — начале XXI в. Основные этапы развития 

международных отношений во второй половине 1940-x — 2020-x гг. Международные кризисы и 

региональные конфликты в годы холодной войны (Берлинские кризисы, Корейская война, войны 

в Индокитае, Суэцкий кризис, Карибский (Кубинский) кризис). Создание Движения 

неприсоединения. Гонка вооружений. Война во Вьетнаме. 

Разрядка международной напряженности в конце 1960-x — первой половине 1970-x гг. Договор 

о запрещении ядерных испытаний в трех средах. Договор о нераспространенииядерного оружия 

(1968). Пражская весна 1968 г. и ввод войск государств — участников ОВД в 

Чехословакию.Урегулированиегерманскоговопроса(договорыФРГ сСССРиПольшей, 

четырехстороннее соглашение по Западному Берлину). Договоры об ограничении 

стратегических вооружений (OCB). Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе 

(Хельсинки, 1975 г.). Ввод советских войск в Афганистан (1979). Возвращение к политике 

холодной войны. Наращиваниестратегических вооружений. Американский 

проектСОИ. Провозглашение советской концепции нового политического мышления в 

1980-x гг.Революции1989-1991 гг.встранахЦентральной и Восточной Европы, их 

внешнеполитические последствия. Распад СССР и восточного блока. Российская 

Федерация—правопреемникСССРнамеждународнойарене.Образование СНГ. 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. От биполярного к многополюсному 

миру. Региональная и межрегиональная интеграция. Россия в современном мире: 

восстановление лидирующих позиций, отстаивание национальных интересов. Усиление позиций 

Китая на международной арене. Военные конфликты. Международный терроризм. Мировое 

сообщество и роль России в противостоянии угрозам и вызовам в начале XX в. 

Развитие науки и культуры во второй половине XX — начале XXI в. Развитие науки во второй 

половине XX — начале XXI в. (ядерная физика, 

химия, биология, медицина). Научно-техническая революция. Использование ядерной энергии в 

мирных целях. Достижения в области космонавтики (СССР, США). Развитие электротехники и 

робототехники. Информационная революция. Интернет. 

Течения и стили в художественной культуре второй половины XX — начала XXI в.: от 

модернизма к постмодернизму. Литература. Живопись. Архитектура: новые технологии, 

концепции, художественные решения. Дизайн. Кинематограф. Музыка: развитие традиций и 

авангардные течения. Джаз. Рок-музыка. Массовая культура. Молодежная культура. 

Современныймир. 

Глобальные проблемы человечества. Существование и распространение ядерного оружия. 

Проблема природных ресурсов и экологии. Проблема беженцев. Эпидемии в современном мире. 

Обобщение. 
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Планируемые результаты освоения программы по истории на уровне среднего 

общего образования. 

Кважнейшимличностнымрезультатамизученияисторииотносятся: 

в сфере патриотического воспитания: сформированность российской гражданской 

идентииности,патриотизма, уваженияксвоемународу,чувстваответственностипередРодиной, 

гордости за свою страну, свой край, свой язык и культуру, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; ценностное отношение к государственным символам, 

историческому и природному наследию, памятникам, традициям народов России, достижениям 

России в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде; идейная убежденность, готовность к 

служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 

в сфере гражданского воспитания: осмысление сложившихся в российской истории традиций 

гражданского служения Отечеству; сформированность гражданской позиции обучающегося как 

активного и ответственного члена российского общества; осознание исторического значения 

конституционного развития России, своих конституционных прав и обязанностей, уважение 

закона и правопорядка; принятие традиционных национальных, общечеловеческих 

гуманистических и демократических ценностей; готовность противостоять идеологии 

экстремизма,национализма,ксенофобии,дискриминации по социальным, 

религиозным,расовым,национальнымпризнакам;готовностьвестисовместнуюдеятельностьв 

интересахгражданскогообщества,участвовать в самоуправлении в школе и детско- юношеских 

организациях; умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствии с их 

функциями и назначением; готовность к гуманитарной и волонтерской деятельности; 

всфередуховно-нравственноговоспитания:личностноеосмысление 

и принятие сущности и значения исторически сложившихся и развивавшихся духовно- 

нравственных ценностей российского народа; сформированность нравственного сознания, 

этического поведения; способность оценивать ситуации нравственного выбора и принимать 

осознанные решения, ориентируясь на морально-нравственные ценности и нормы современного 

российского общества; понимание значения личного вклада в построение устойчивогобудущего; 

ответственное отношение к своим родителям, представителям старших поколений, осознание 

значения создания семьи на основе принятия ценностей семейной жизни в соответствии с 

традициями народов России; 

в понимании ценности научного познания: сформированность мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной 

практики, основанного на диалоге культур, способствующего осознанию своего места в 

поликультурном мире; осмысление значения истории как знания о развитии человека и 

общества, о социальном и нравственном опыте предшествующих поколений;совершенствование 

языковой и иитательской культуры как средства взаимодействия между людьми и познания 

мира; овладение основными навыками познания и оценки событийпроінлого с позиций 

историзма, готовность к осуществлению учебной проектно- исследовательской деятельности в 

сфере истории. 

в сфере эстетического воспитания: представление об исторически сложившемся культурном 

многообразии своей страны и мира; способность воспринимать различные виды искусства, 

традиции и творчество своего и других народов, ощущать 

эмоциональноевоздействиеискусства;осознаниезначимостидляличностииобществанаследияотече

ственного и мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

эстетическое отношение к миру, современной культуре, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

всферефизическоговоспитания:осознаниеценностижизни и необходимости ее сохранения (в том 

иисле на основе примеров из истории); представление об идеалах гармоничного физического и 

духовного развития человека в исторических обществах и в современную эпоху; ответственное 

отношение к своему здоровью и установка на здоровыйобраз жизни; 
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всферетрудовоговоспитания:пониманиенаосновезнанияисториизначениятрудовой деятельности как 

источника развития человека и общества; 

уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельностичеловека;представление 

разнообразиисуществовавших в прошлом и современных 

профессий; формированиеинтереса к различнымсферам профессиональной 

деятельности; 

готовностьсовершатьосознанныйвыборбудущейпрофессиииреализовывать 

собственные жизненные планы; мотивация и способность к образованию и самообразованию на 

протяжении всей жизни; 

в сфере экологического воспитания: осмысление исторического опыта взаимодействия людей с 

природной средой, его позитивных и негативных проявлений; сформированность экологической 

культуры, понимание влияния социально-экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды, осознание глобального характера экологических проблем; активное 

неприятие действий, приносящих вред окружающей природной и социальной среде; 

в сфере развития эмоционального интеллекта обучающихся: развитие самосознания (включая 

способность осознавать на примерах исторических ситуаций роль эмоций в отношениях между 

людьми, понимать свое эмоциональное состояние, соотнося его с эмоциями людей в известных 

исторических ситуациях); саморегулирования, включающего еамоконтроль, умение принимать 

ответственность за свое поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и 

проявлять гибкость, быть открытым новому; внутренней мотивации, включающей стремление к 

достижению цели и ycпexy, оптимизм, инициативность, умение действовать, исходя из своих 

возможностей; эмпатии (способность понимать другого человека, оказавшегося в определенных 

обстоятельствах); социальных навыков (способность выстраивать конструктивные отношения с 

другими людьми, регулировать способ выражения своих суждений и эмоций с учетом позиций и 

мнений других участников общения). 

Врезультатеизученияисториинауровнеосновногообщего 

образованияуобучающегосябудутсформированыпознавательныеуниверсальные 

учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

Уобучающегосябудут сформированыследующиебазовыелогическиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: формулировать проблему, вопрос, 

требующий решения; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, 

классификации и обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения;выявлять закономерные черты 

и противоречия в рассматриваемых явлениях; 

разрабатыватьпланрешенияпроблемысучетоманализаимеющихсяресурсов;вносить коррективы в 

деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыеисследовательскиедействия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

определятьпознавательнуюзадачу; 

намечатьпутьеерешенияиосуществлятьподбористорическогоматериала, объекта; 

владетьнавыкамиучебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности;осуществлятьанализобъекта в

 соответствии с принципов историзма, 

основнымипроцедурамиисторическогопознания; 

систематизироватьиобобщатьисторическиефакты(втомчислевформетаблиц,схем); выявлять 

характерные признаки исторических явлений; 

раскрыватьпричинно-следственныесвязисобытийпрошлогоинастоящего;сравнивать события, 

ситуации, определяя основания для сравнения, выявляя 

общиечертыиразличия;формулироватьиобосновыватьвыводы; 

соотноситьполученныйрезультатсимеющимсяисторическимзнанием;определять новизну и 

обоснованность полученного результата; 
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представлять результаты своей деятельности в различных формах (сообщение, эссе, 

презентация, реферат, учебный проект и другие); 

объяснять сферу применения и значение проведенного учебного исследования в современном 

общественном контексте. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

осуществлять анализ учебной и внеучебной исторической информации (учебники, 

историческиеисточники, научно-популярная литература, интернет-ресурсыидругие)— 

извлекать,сопоставлять,систематизировать и интерпретировать информацию; 

различать виды источников исторической информации; высказывать суждение о достоверности 

и значении информацииисточника(по предложенным или самостоятельно сформулированным 

критериям); 

рассматривать комплексы источников, выявляя совпадения и различия их свидетельств; 

использовать средства современных информационных и коммуникационных технологий с 

соблюдениемправовыхиэтическихнорм,требованийинформационнойбезопасности; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

представлять особенности взаимодействия людей в исторических обществах и современном 

мире; 

участвовать в обсуждении событий и личностей прошлого и современности, выявляя сходство и 

различие высказываемых оценок; 

излагать и аргументировать свою точку зрения в устном высказывании, письменном 

тексте; 

владетьспособамиобщенияиконструктивноговзаимодействия,втомчисле 

межкультурного, в образовательной организации и социальном окружении; аргументированно 

вести диалог, уметь смягчать конфликтные ситуации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения в части регулятивных универсальных 

учебных действий: 

владениеприемамисамоорганизациисвоей учебнойиобщественнойработы: 

выявлять проблему, задачи, требующие решения; составлять план действий, определять способ 

решения, последовательно реализовывать намеченный план действий и другие; 

владение приемами самоконтроля: осуществлять самоконтроль, рефлексию и самооценку 

полученных результатов; вносить коррективы в свою работу с учетом установленных ошибок, 

возникших трудностей; 

принятиесебяидругих:осознаватьсвоидостиженияислабыестороныв учении,общении, 

сотрудничествесосверстникамиилюдьмистаршегопоколения;приниматьмотивыиаргументы 

других при анализе результатов деятельности; признавать свое право и право других на ошибку; 

вносить конструктивные предложения для совместного решения учебных задач, проблем. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясовместнойдеятельности: 

Осознаватьна основеисторическихпримеровзначениесовместнойдеятельностилюдей как 

эффективного средства достижения поставленных целей; 

планироватьи осуществлять совместную работу, коллективные учебные проекты по истории, в 

том числе на региональном материале; 

определять свое участие в общей работе и координировать свои действия с другими членами 

команды; 

проявлять творчество и инициативу в индивидуальной и командной работе; оценивать 

полученные результаты и свой вклад в общую работу. 

Предметные результаты освоения программы по истории на уровне среднего общего 

образования должны обеспечивать: 
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понимание значимости России в мировых политических и социально-экономических процессах 

XX — начала XXIв., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать 

историческое значение Российской революции, Гражданскойвойны,новойэкономической 

политики,индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно- 

технологических успехов, освоения космоса; понимание причин и следствий распада СССР, 

возрождения Российской Федерации как мировой державы, воссоединения Крыма с Россией, 

специальной военной операции на Украине и других важнейших событий XX — начала XXI в.; 

особенности развития культуры народов СССР (России); 

знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественной войн, исторических 

личностей, внесших значительный вклад в социально- экономическое, политическое и 

культурное развитие России в XX — начале XXI в. 

умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий,явлений,процессовистории родногокрая,историиРоссииивсемирной историиXX — 

начала XXI в. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

умение выявлять существенные черты исторических событий, Явлений, процессов; 

систематизировать историческуюинформациюв соответствии с заданными критериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы; 

умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

истории родного края и истории России в XX — начале XXI в.; определятьсовременников 

историческихсобытийисторииРоссии и человечества в целом в XX — начале XXI в.; 

умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран XX — начала XXI в., оценивать их полному и 

достоверность, соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать 

контекстную информацию при работе с историческими источниками; 

умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск исторической 

информации по истории России и зарубежных стран XX — начала XXI в. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информации для решения познавательных задач; 

оценивать полному и достоверность информации с точки зрения ее соответствия исторической 

действительности; 

умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числеисторическиекарты/схемы,поисторииРоссии и зарубежных стран XX — начала XXI в.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других); 

приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества:идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России; 

умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа призащите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории; 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в XX — начале XXI 

в.; выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений 

культуры, ценностных ориентиров. 
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Условием достижения каждого из предметных результатов изучения истории на уровне среднего 

общего образования является усвоение обучающимися знаний и формированиеумений, которые 

составляют структуру предметного результата. 

Формированиеумений,составляющихструктурупредметныхрезультатов, 

происходит на учебном материале, изучаемом в 10-11 классах. При этом необходимо учитывать, 

что достижение предметных результатов предполагает не только обращение к истории России и 

всемирной истории XX — начала XXI в., но и к важнейшим событиям, явлениям, процессам 

истории нашей страны с древнейших времен до начала XX в. Без знания достижений народов 

России, понимания духовных и материальных факторов поступательного развития российского 

общества в предшествующие эпохи невозможно глубокое понимание истории России XX — 

начала XXI в., осознание истоков достижений и потерь в этот исторический период. При 

планировании уроков истории следует предусмотреть повторение изученных ранее 

исторических событий, явлений, процессов, деятельности исторических личностей России, 

связанных с актуальным историческим материалом урока. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«ИсторияРоссии»: 

Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, экономика, 

культура. Предпосылки революции. 

Февральская революция 1917 г.Двоевластие.Октябрьская революция. Первые преобразования 

большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного коммунизма». Общество, 

культура в годы революций и Гражданской Войны. 

НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». Индустриализация, 

коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический строй и репрессии. 

Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: причины, силы сторон, основные операции. 

Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа, единство фронта и 

тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

СССРв1945-1991гг.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

Российская Федерация в 1992-2022 rr. Становление новой России. ВозрождениеРоссийской 

Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная модернизация. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности.ВоссоединениесКрымомиСевастополем.Специальнаявоеннаяоперация. 

Место России в современном мире. 

Предметныерезультатыосвоениябазовогоучебногокурса«Всеобщая история»: 

Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, основные 

события, результаты. Власть и общество. 

Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. Страны мира 

в 1920-e гг. Великая депрессия и ее проявления в различных странах. «Новый курс» в США. 

Германский нацизм. Народный фронт. Политика 

«умиротворенияагрессора».Культурноеразвитие. 

Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

Власть и общество в годы войны. Решающий вклад СССР в Победу. 

Послевоенные перемены в мире. Холодная война. Мировая система социализма. Экономические 

и политические изменения в странах Запада. Распад колониальных империй. Развитие стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. Научно-техническая революция. Постиндустриальное и 

информационное общество. Современный мир: глобализация и деглобализация. 

Геополитический кризис 2022 г. и его влияние на мировую систему. 

Предметныерезультатыизученияисториив10 классе. 



138 

 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических процессах 

1914-1945 rr., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение Российской революции, Гражданскойвойны,новойэкономической 

политики,индустриализации и коллективизации в Союзе Советских Социалистических 

Республик, решающую роль СССР в победе над нацизмом, значение советских научно- 

технологических успехов. 

Достижение указанного предметного результата непосредственно связано с усвоением 

обучающимися знаний важнейших событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 гг., 

умением верно интерпретировать исторические факты, давать им оценку, умением 

противостоять попытках фальсификации истории, отстаиватьисторическуюправду.Данный 

результатдостижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1914-1945гг.,объяснятьихособую 

значимостьдляисториинашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительныхсобытий,явлений,процессов истории России 1914-1945 гг., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используя знания по истории России и всемирной истории 1914-1945 г., выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1914-1945 гг. 

Знание имен героев Первой мировой, Гражданской, Великой Отечественнойвойн, 

историческихличностей, внесших значительный вклад всоциально-экономическое, 

политическоеикультурноеразвитиеРоссии в 19131945 гг. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном 

использованииметодовобученияивоспитания,таккак,кромезнаний об исторической личности, 

школьники должны осознать величие личности человека, влияние его деятельности на ход 

истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии1914-1945гг., 

события,процессы,вкоторых ониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1914-1945 гг., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1914-1945 гг., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1914- 

1945 гг. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейшую эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную точку зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

объяснять смысл изученных/изучаемых исторических понятий и терминов из истории России, и 

всемирной истории 1914-1945 rr., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные источники 

информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной речи, при 

подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевыхсобытияхродногокрая,историиРоссииивсемирнойистории1914-1945rr.с 
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использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,учебной, 

художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и других; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкойих 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1914-

1945 rr., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 

представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1914-1945 rr., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации изистории 

России и всемирной истории 1914-1945 rr. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1914- 

1945 rr.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для подтверждения или 

опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения или опровержения собственной или 

предложенной точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной 

истории 1914-1945 rr.; сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее 

аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1914- 1945 

rr.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданнымикритериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщейистории19131945rr.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссии и зарубежных стран 1914-1945 rr. 

события, явления, процессы; факты и мнения, описания и объяснения, гипотезы и теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам, типологическимоснованиям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1914-1945; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности/корректности 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1914-1945 rr.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 rr. по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать ихитоги; 

соотноситьсобытияисторииродногокраяиисторииРоссии в 1913-1945 rr.; определять 

современников исторических событий истории России и человечества в целом в 1914-1945 rr. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливатьпричинно-следственные,пространственные,временныесвязимежду 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно- следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 
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соотносить события истории родного края, истории России и зарубежных стран1914-1945; 

определятьсовременниковисторическихсобытий,явлений,процессовисторииРоссиии 

человечествавцелом1914-1945 rr. 

Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr., оценивать их полному и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и различия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1914-1945 rr.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 rr., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет 

peчь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческомисточнике,характерныепризнакиописываемыхсобытий,явлений,процессовпоистор

ииРоссии и зарубежных стран 19131945 rr.; 

анализировать письменный историческийисточник по истории России и зарубежных стран 1914-

1945 rr. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, 

основной мысли, основной и дополнительной информации, достоверностисодержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапо историиРоссии и зарубежных стран 1914-1945 

rr. с учебным текстом, другими источниками исторической информации (в том числе 

исторической картой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по историиРоссииизарубежныхстран 1914-1945 rr., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, описывать вещественный исторический 

источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальных исторических источников по истории 

России и зарубежных стран 1914-1945 rr. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстную информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информациидлярешенияпознавательных 

задач;оцениватьполноту и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельноосуществлятьпоискдостоверныхисторическихисточников, 

необходимых для изучениясобытий (явлений,процессов)истории России изарубежных стран 

1914-1945 rr.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельноосуществлятьпоискисторическойинформации,необходимойдляанализа 

историческихсобытий,процессов,явленийисторииРоссии и зарубежных стран 1914- 1945 rr.; 

используя знания по истории, оценивать полному и достоверность информации с точки зрения 

ее соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты/схемы, по истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr.; 
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сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 

по новейшей истории, в том числе — на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) историиРоссии 

и зарубежных стран 1914-1945 rr.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr.; 

привлекатьконтекстнуюинформациюприработесисторическойкартой 

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, 

анализировать информацию, представленную на двух или более 

историческихкартах(схемах)поисторииРоссииизарубежныхстран 1914-1945 rr.; оформлять 

результаты анализа исторической карты (схемы) в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

на основании информации, представленной на карте/схеме по истории России и зарубежных 

стран 1914-1945 rr., проводить сравнение исторических объектов (размеры территорий стран, 

расстоянияи другое), социально-экономических и геополитических условий существования 

государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте/схеме поистории России и 

зарубежных стран 1914-1945rr., с информацией изаутентииных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основаниивизуальныхисточников историческойинформациии статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1914-1945 rr.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1914-1945 rr. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,длЯучастияв 

подготовке учебных проектов по истории России 1914-1945 rr., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества:идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися 

особенностейразвитиянашейстраны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для защиты 

Родины от внешних врагов, достижения общих целей в деле политического, социально- 

экономического и культурного развития России; 
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понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 

участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей Россииизарубежныхстран 1914-1945 rr., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферыи 

ситуации общения ссоблюдениемнормсовременного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

пониматьзначениеподвигасоветскогонародавгодыВеликойОтечественнойвойны, 

значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах истории 

Россииизарубежныхстран 1913-1945rr.,осознаватьипониматьценностьсопричастностисвоей 

семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используя исторические факты, характеризовать значение достижений народовнашей страныв 

событиях,явлениях,процессахисторииРоссии и зарубежных стран 1914-1945 r; 

используя знания поисторииРоссииизарубежныхстран 1914-1945 rr., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1914-1945 rr.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

Предметныерезультатыпоучебномукурсу«История России»: 

1) Россия накануне Первой мировой войны. Ход военных действий. Власть, общество, 

экономика, культура. Предпосылки революции. 

2) Февральская революция 1917 г. Двоевластие. Октябрьская революция. Первые 

преобразования большевиков. Гражданская война и интервенция. Политика «военного 

коммунизма». Общество, культура в годы революций и Гражданской войны. 

3) НЭП. Образование СССР. СССР в годы НЭПа. «Великий перелом». 

Индустриализация, коллективизация, культурная революция. Первые пятилетки. Политический 

строй и репрессии. Внешняя политика СССР. Укрепление обороноспособности. 

4) ВеликаяОтечественнаявойна1941-1945rr.:причины,силысторон,основные 

операции. Государство и общество в годы войны, массовый героизм советского народа,единство 

фронта и тыла, человек на войне. Нацистский оккупационный режим, зверства захватчиков. 

Освободительная миссия Красной Армии. Победа над Японией. Решающий вклад СССР в 

Великую Победу. Защита памяти о Великой Победе. 

Предметныерезультатыпоучебномукурсу«Всеобщая история»: 

1) Мир накануне Первой мировой войны. Первая мировая война: причины, участники, 

основные события, результаты. Власть и общество. 

2) Межвоенный период. Революционная волна. Версальско-Вашингтонская система. 

Странымирав1920-err.Великаядепрессияи еепроявлениявразличныхстранах. «Новыйкурс» в 

США. Германский нацизм. Народный фронт. Политика «умиротворения arpeccopa». Культурное 

развитие. 

3) Втораямироваявойна:причины,участники,основныесражения,итоги. 

4) Властьиобществовгодывойны.РешающийвкладСССРв Победу. 

Структура предметных результатов включает следующий перечень знаний и умений: 

указыватьхронологическиерамкиосновныхпериодовотечественнойивсеобщей 

истории1914-1945rr.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1914- 1945 

rr.; 

выявлять синхронность исторических процессов отечественной и всеобщей истории 1914- 1945 

rr., 

делатьвыводыотенденцияхразвитиясвоейстраныидругихстранвданныйпериод; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших исторических 

событий, явлений, процессов истории России 1914-1945 rr. 
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Предметныерезультатыизученияисториив11 классе. 

Понимание значимости России в мировых политических и социально- экономических процессах 

1945-2022 rr., знание достижений страны и ее народа; умение характеризовать историческое 

значение советских научно-технологических успехов, освоения космоса; 

пониманиепричиниследствий распадаСССР,возрожденияРоссийской Федерациикакмировой 

державы, воссоединения Крыма с Россией, специальной военной операции на Украине и других 

важнейших событий 1945-2022 rr.; особенности развития культуры народов СССР (России). 

Достижениеуказанногопредметного результатанепосредственно.Связанос 

усвоениемобучающимися знанийважнейших событий, явлений, процессов истории России 1945-

2022 rr., умением верно интерпретировать историческиефакты,давать имоценку, умением 

противостоять попыткам фальсификации истории, отстаивать историческую правду. Данный 

результат достижим при комплексном использовании методов обучения и воспитания. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называтьнаиболеезначимыесобытияисторииРоссии1945-2022rr.,объяснятьихособую 

значимостьдляисториинашей страны; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку наиболее 

значительныхсобытий,явлений,процессов истории России 1945-2022 rr., их значение для 

истории России и человечества в целом; 

используязнанияпоисторииРоссиии всемирнойистории1945-2022rr.,выявлять попытки 

фальсификации истории; 

используя знания по истории России, аргументированно противостоять попыткам 

фальсификации исторических фактов, связанных с важнейшими событиями, явлениями, 

процессами истории России 1945-2022 rr. 

Знание имен исторических личностей, внесших значительный вклад всоциально- 

экономическое,политическоеикультурноеразвитиеРоссии в 1945-2022 rr. 

Достижение указанного предметного результата возможно при комплексном использовании 

методов обучения и воспитания, так как, кроме знаний обисторической личности, обучающиеся 

должны осознать величие личности человека, влияние.его деятельности на ход истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

называтьименанаиболеевыдающихсядеятелейисторииРоссии 

1945-2022rr.,события, процессы,вкоторых ониучаствовали; 

характеризовать деятельность исторических личностей в рамках событий, процессов истории 

России 1945-2022 rr., оценивать значение их деятельности для истории нашей станы и 

человечества в целом; 

характеризовать значение и последствия событий 1945-2022 rr., в которых участвовали 

выдающиеся исторические личности, для истории России; 

определять и объяснять (аргументировать) свое отношение и оценку деятельности исторических 

личностей. 

Умение составлять описание (реконструкцию) в устной и письменной форме исторических 

событий, явлений, процессов истории родного края, истории России и всемирной истории 1945- 

2022 rr. и их участников, образа жизни людей и его изменения в Новейіную эпоху; 

формулировать и обосновывать собственную тоику зрения (версию, оценку) с опорой на 

фактический материал, в том числе используя источники разных типов; 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

объяснять смысл изученных (изучаемых) исторических понятий и терминов из истории России, 

и всемирной истории 1945-2022 rr., привлекая учебные тексты и (или) дополнительные 

источники информации; корректно использовать исторические понятия и термины в устной 

речи, при подготовке конспекта, реферата; 

по самостоятельно составленному плану представлять развернутый рассказ (описание) о 

ключевых событиях родного края, истории России и всемирной истории 1945-2022 rr. с 

использованием контекстной информации, представленной в исторических источниках,учебной, 

художественной и научно- популярной литературе, визуальных материалах и другие; 

составлять развернутую характеристику исторических личностей с описанием и оценкойих 

деятельности; характеризовать условия и образ жизни людей в России и других странах в 1945-

2022 rr., анализируя изменения, происшедшие в течение рассматриваемого периода; 
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представлять описание памятников материальной и художественной культуры 1945-2022 rr., их 

назначение, характеризовать обстоятельства их создания, называть авторов памятников 

культуры, определять жанр, стиль, особенности технических и художественных приемов 

создания памятников культуры; 

представлять результаты самостоятельного изучения исторической информации изистории 

России и всемирной истории 1945-2022 rr. в форме сложного плана, конспекта, реферата; 

определять и объяснять с опорой на фактический материал свое отношение к наиболее 

значительным событиям, достижениям и личностям истории России и зарубежных стран 1945- 

2022 rr.; 

понимать необходимость фактической аргументации для обоснования своей позиции; 

самостоятельно отбирать факты, которые могут быть использованы для 

подтверждения/опровержения какой-либо оценки исторических событий; 

формулировать аргументы для подтверждения (опровержения) собственной или предложенной 

точки зрения по дискуссионной проблеме из истории России и всемирной истории 1945-2022 rr.; 

сравнивать предложенную аргументацию, выбирать наиболее аргументированную позицию. 

Умение выявлять существенные черты исторических событий, явлений, процессов 1945- 2022 

rr.; систематизировать историческую информацию в соответствии с заданнымикритериями; 

сравнивать изученные исторические события, явления, процессы. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

называтьхарактерные,существенныепризнакисобытий,процессов,явленийистории 

Россииивсеобщейистории1945-2022rr.; 

различатьвисторическойинформацииизкурсовисторииРоссии и зарубежных стран1945-

2022rr.события,явления,процессы;фактыимнения,описанияиобъяснения, 

гипотезыи теории; 

группировать, систематизировать исторические факты по самостоятельно определяемому 

признаку(хронологии,принадлежностикисторическимпроцессам,типологическимоснованиям и 

другим); 

обобщать историческую информацию по истории России и зарубежных стран 1945-2022 ; 

наосновеизученияисторическогоматериаладаватьоценкувозможности(корректности) 

сравнения событий, явлений, процессов, взглядов исторических деятелей истории России и 

зарубежных стран в 1945-2022 rr.; 

сравнивать исторические события, явления, процессы, взгляды исторических деятелей истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 rr. по самостоятельно определенным критериям; на 

основе сравнения самостоятельно делать выводы; 

наосновеизученияисторическогоматериалаустанавливатьисторическиеаналогии. 

Умение устанавливать причинно-следственные, пространственные, вpeмeнныe связи 

исторических событий, явлений, процессов; характеризовать их итоги; соотносить события 

родного края и истории России; 

в 1945-2022 rr.; определять современников исторических событий истории России и 

человечества в целом в 1945-2022 rr. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

на основе изученного материала по истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr. 

определять (различать) причины, предпосылки, поводы, последствия, указывать итоги, значение 

исторических событий, явлений, процессов; 

устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

историческими событиями, явлениями, процессами на основе анализа исторической 

ситуации/информации из истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr.; 

делать предположения о возможных причинах (предпосылках) и последствиях исторических 

событий, явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 гг.; 

излагать исторический материал на основе понимания причинно-следственных, 

пространственно-временных связей исторических событий, явлений, процессов; 

соотноситьсобытияисторииродногокрая,историиРоссииизарубежных 

стран 1945-2022 rr.; 

определять современников исторических событий, явлений, процессов истории России и 

человечества в целом 1945-2022 rr. 
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Умение критически анализировать для решения познавательной задачи аутентичные 

исторические источники разных типов (письменные, вещественные, аудиовизуальные) по 

истории России и зарубежных стран 1945— 2022 rr., оценивать их полноту и достоверность, 

соотносить с историческим периодом; выявлять общее и раsлииия; привлекать контекстную 

информацию при работе с историческими источниками. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

различать виды письменных исторических источников по истории России и всемирной истории 

1945-2022 rr.; 

определять авторство письменного исторического источника по истории России и зарубежных 

стран 1945-2022 rr., время и место его создания, события, явления, процессы, о которых идет 

речь и другие, соотносить информацию письменного источника с историческим контекстом; 

определять на основе информации, представленной в письменном 

историческомисточнике,характерныепризнакиописываемыхсобытий,явлений,процессовпоистор

ииРоссии и зарубежных стран 1945-2022 rr.; 

анализироватьписьменныйисторическийисточникпоисторииРоссииизарубежныхстран 1945-2022 

rr. с точки зрения его темы, цели, позиции автора документа и участников событий, основной 

мысли, основной и дополнительной информации, достоверности содержания; 

соотноситьсодержаниеисторическогоисточникапо истории России и зарубежных стран1945-

2022rr.сучебнымтекстом,другимиисточникамиисторическойинформации(втом 

чсислеисторическойкартой/схемой); 

сопоставлять, анализировать информацию из двух или более письменных исторических 

источников по истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr., делать выводы; 

использовать исторические письменные источники при аргументации дискуссионных точек 

зрения; 

проводить атрибуцию вещественного исторического источника (определять утилитарное 

назначение изучаемого предмета, материальную основу и технику создания, размер, надписи и 

другие; соотносить вещественный исторический источник с периодом, к которому он относится 

и другие); используя контекстную информацию, опмсывать вещественный исторический 

источник; 

проводить атрибуцию визуальных и аудиовизуальньж исторических источников поистории 

России и зарубежных стран 1945-2022 rr. (определять авторство, время создания, события, 

связанные с историческими источниками); используя контекстиую информацию, описывать 

визуальный и аудиовизуальный исторический источник. 

Умение осуществлять с соблюдением правил информационной безопасности поиск 

исторической информации по истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr. в справочной 

литературе, сети Интернет, средствах массовой информациидлярешенияпознавательных 

задач;оцениватьполному и достоверность информации с точки зрения ее соответствия 

исторической действительности. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

знать и использовать правила информационной безопасности при поиске исторической 

информации; 

самостоятельно осуществлять поиск достоверных исторических источников, необходимых для 

изучениясобытий (явлений,процессов) истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr.; 

на основе знаний по истории самостоятельно подбирать достоверные визуальные источники 

исторической информации, иллюстрирующие сущностные признаки исторических событий, 

явлений, процессов; 

самостоятельно осуществлять поиск исторической информации, необходимой для анализа 

исторических событий, процессов, явлений истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr.; 

используя знанияпо истории,оцениватьполномуи достоверность информации с точки зрения ее 

соответствия исторической действительности. 

Умение анализировать текстовые, визуальные источники исторической информации, в том 

числе исторические карты (схемы), по истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr.; 

сопоставлять информацию, представленную в различных источниках; формализовать 

историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков, диаграмм; приобретение опыта 

осуществления проектной деятельности в форме разработки и представления учебных проектов 
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по новейшей истории, в том числе на региональном материале (с использованием ресурсов 

библиотек, музеев и других). 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийи умений: 

определять на основе информации, представленной в текстовом источнике исторической 

информации, характерные признаки описываемых событий (явлений, процессов) историиРоссии 

и зарубежных стран 1945-2022 rr.; 

отвечать на вопросы по содержанию текстового источника исторической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr. и составлять на его основе план, таблицу, 

схему; 

узнавать, показывать и называть на карте (схеме) объекты, обозначенные условными знаками, 

характеризовать историческое пространство (географические объекты, территории расселения 

народов, государства, места расположения памятников культуры и другие), изучаемые события, 

явления, процессы истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr.; 

привлекать.контекстнуюинформациюприработесисторическойкартой 

и рассказывать об исторических событиях, используя историческую карту; сопоставлять, 

анализировать информацию, представленную на двух или более 

исторических картах/схемах по истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr.; оформлять 

результаты анализа исторической карты/схемы в виде таблицы, схемы; делать выводы; 

наоснованииинформации,представленнойнакарте(схеме)по истории 

России и зарубежных стран 1945-2022 rr., проводить сравнение исторических объектов 

(размерытерриторий стран,расстоянияи другое),социально-экономических и геополитических 

условий существования государств, народов, делать выводы; 

сопоставлять информацию, представленную на исторической карте (схеме) поистории России и 

зарубежных стран 1945-2022rr., с информацией изаутентичных исторических источников и 

источников исторической информации; 

определять события, явления, процессы, которым посвящены визуальные источники 

исторической информации; 

на основаниивизуальныхисточников историческойинформациии статистической информации по 

истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr. проводить сравнение исторических событий, 

явлений, процессов истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr.; 

сопоставлять визуальные источники исторической информации по истории России и 

зарубежных стран 1945-2022 rr. с информацией из других исторических источников, делать 

выводы; 

представлять историческую информацию в виде таблиц, графиков, схем, диаграмм; 

использоватьумения,приобретенныевпроцессеизученияистории,дляучастияв 

подготовке учебных проектов по истории России 1945-2022 rr., в том числе на региональном 

материале, с использованием ресурсов библиотек, музеев и других. 

Приобретение опыта взаимодействия с людьми другой культуры, национальной и религиозной 

принадлежности на основе ценностей современного российского общества:идеалов гуманизма, 

демократии, мира и взаимопонимания между народами, людьми разных культур; проявление 

уважения к историческому наследию народов России. 

Достижение данного предметного результата предполагает использование методов обучения и 

воспитания. Основой достижения результата является пониманиеобучающимися 

особенностейразвитиянашейстраны как многонационального государства, важности уважения и 

взаимопонимания между всеми народами России. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

пониматьособенностиполитического,социально-экономическогоиисторико-культурного 

развития России как многонационального государства, знакомство с культурой, традициями и 

обычаями народов России; 

знать исторические примеры эффективного взаимодействия народов нашей страны для 

защитыРодиныотвнешнихврагов,достиженияобщихцелейвделе политическогоисоциально- 

экономического и культурного развития России; 

понимать особенности общения с представителями другой культуры, национальной и 

религиозной принадлежности, важность учета в общении традиций, обычаев, особенностей 

культуры народов нашей страны; 
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участвовать в диалогическом и полилогическом общении, посвященном проблемам, связанным с 

историей России и зарубежных стран 1945-2022 rr., создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от целей, сферыи 

ситуации общения ссоблюдениемнормсовременного русского языка и речевого этикета. 

Умение защищать историческую правду, не допускать умаления подвига народа при защите 

Отечества, готовность давать отпор фальсификациям российской истории. 

Структурапредметногорезультатавключаетследующийпереченьзнанийиумений: 

понимать значение подвига советского народа в годы Великой Отечественной 

войны, значение достижений народов нашей страны в других важнейших событиях, процессах 

историиРоссииизарубежныхстран1945-2022rr.,осознавать и понимать ценность сопричастности 

своей семьи к событиям, явлениям, процессам истории России; 

используяисторическиефакты,характеризоватьзначениедостижений 

народовнашейстраныв событиях,явлениях,процессахисторииРоссии и зарубежных стран 1945 - 

2022 rr.; 

используя знания по истории России и зарубежных стран 1945-2022 rr., выявлять в исторической 

информации попытки фальсификации истории, приводить аргументы в защиту исторической 

правды; 

активно участвовать в дискуссиях, не допуская умаления подвига народа при защите Отечества. 

Знание ключевых событий, основных дат и этапов истории России и мира в 1945-2022 гг.; 

выдающихся деятелей отечественной и всемирной истории; важнейших достижений культуры, 

ценностных ориентиров. 

Предметныерезультатыпоучебномукурсу«История России»: 

1) СССРв1945-1991rr.Экономическиеразвитиеиреформы.Политическаясистема 

«развитого социализма». Развитие науки, образования, культуры. Холодная война и внешняя 

политика. СССР и мировая социалистическая система. Причины распада Советского Союза. 

2) Российская Федерация в 1992-2022 rr. Становление новой России. Возрождение 

Российской Федерации как великой державы в XXI в. Экономическая и социальная 

модернизация. Культурное пространство и повседневная жизнь. Укрепление 

обороноспособности.ВоссоединениесКрымомиСевастополем.Специальнаявоеннаяоперация. 

Место России в современном мире. 

Предметныерезультатыпоучебномукурсу«Всеобщая история»: 

1) Послевоенныепеременывмире.Холоднаявойна.Мироваясистемасоциализма. 

Экономические и политические изменения в странах Запада. 

2) Распадколониальныхимперий.РазвитиестранАзии,АфрикииЛатинской Америки. 

Научно-техническая революция. Постиндустриальное и информационное общество. 

3) Современный мир: глобализация и деглобализация. Геополитический кризис 2022 

г. и его влияние на мировую систему. 

Структура предметного результата включает следующий перечень знаний и умений: 

указыватьхронологическиерамки основных периодов отечественнойивсеобщей 

истории1945-2022rr.; 

называть даты важнейших событий и процессов отечественной и всеобщей истории 1945- 2022 

rr.; 

выявлятьсинхронностьисторическихпроцессовотечественнойивсеобщейистории1945- 2022rr., 

делатьвыводыо тенденцияхразвитиясвоей страны и других стран в данный период; 

характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты и последствия важнейших 

исторических событий, явлений, процессов истории России 1945-2022 rr. 

 

2.2.9.  Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Обществознание» (базовыйуровень) 

Федеральная рабочая программапоучебномупредмету «Обществознание»(предметная область 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно — программапо обществознанию, 

обществознание) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа пообществознанию составленанаосновеположений и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы, представленных в ФГОС COO, с учётом 
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федеральной программы воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части ООП COO. 

Обществознание играет ведущую роль в выполнении образовательной организацией 

функцииинтеграциимолодёжив современноеобщество и обеспечивает условия для 

формирования российской гражданской идентичности, традиционных ценностей 

многонационального российского народа, готовности обучающихся к саморазвитию и 

непрерывному образованию, труду и творческому самовыражению,взаимодействиюс 

другимилюдьминаблагочеловека и общества. 

Изучение обществознания, включающегознанияо российскомобществе и направлениях его 

развития в современных условиях, об основах 

конституционногостроянашейстраны,правахиобязанностяхчеловека и гражданина, способствует 

воспитанию российской гражданской идентичности, готовности к служению Отечеству, 

приверженности национальным ценностям. 

Целями обществоведческого образования на уровне среднего общего образования являются: 

воспитание общероссийской идентичности, гражданской ответственности, основанной на идеях 

патриотизма, гордости за достижения страны в различных областях жизни, уважения к 

традиционным ценностям и культуре России, правам и свободам человека и гражданина, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

развитие личности в период ранней юности, становление ее духовно- нравственных позиций и 

приоритетов, выработка правового сознания, политической культуры, мотивации к 

предстоящему самоопределению в различных областях жизни: семейной, трудовой, 

профессиональной; 

развитие способности обучающихся к личному самоопределению, самореализации, 

самоконтролю; 

развитиеинтересаобучающихсякосвоениюсоциальныхигуманитарныхдисциплин; 

освоениесистемызнанийобобществеичеловеке,формированиецелостнойкартины 

общества,адекватнойсовременномууровнюнаучныхзнаний ипозволяющей 

реализоватьтребованиякличностным,метапредметным и предметным результатамосвоения 

образовательной программы, представленным в Федеральном государственном образовательном 

стандарте среднего общего образования; 

овладение умениями получать, анализировать, интерпретировать и 

систематизировать социальную информацию из различных источников, преобразовывать ее и 

использовать для самостоятельного решения учебно- познавательных, исследовательских задач, 

а также в проектной деятельности; 

совершенствование опыта обучающихся в применении полученных знаний (включая 

знаниесоциальныхнорм)и уменийвразличныхобластяхобщественной жизни:вгражданскойи 

общественной деятельности, включая волонтерскую, в сферах межличностных отношений, 

отношений между людьми различных национальностей и вероисповеданий, в противодействии 

коррупции, в семейно- бытовой сфере, а также для анализа и оценки жизненных ситуаций, 

социальных фактов, поведения людей и собственных поступков. 

С учетом преемственности с уровнем основного общего образования обществознание 

раскрывает теоретические знания, факты социальной жизни; ценности и нормы, регулирующие 

общественные отношения; социальные роли человека, его права, свободы и обязанности как 

члена общества и гражданина 

РоссийскойФедерации;особенностисовременногороссийскогообщества в единстве социальных 

сфер и институтов и роли России в динамично изменяющемся мире; различные аспекты 

межличностного и других видов социального взаимодействия, а также взаимодействия людей и 

социальных групп с основными институтами государства и гражданского общества и 

регулирующие эти взаимодействия социальные нормы. 

Освоениесодержанияобществоведческогообразованияосуществляетсявсоответствиисо 

следующими ориентирами, отражающими специфику учебного предмета на уровне среднего 

общего образования: 

определение учебного содержания научной и практической значимостью включаемых в него 

положений и педагогическими целями учебного предмета с учетом познавательных 

возможностей учащихся старшего подросткового возраста; 
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представлениевсодержанииучебногопредметаосновныхсфержизниобщества,типичных видов 

человеческой деятельности в информационном обществе, условий экономического развития на 

современном этапе, особенностей финансового поведения, перспектив и прогнозов 

общественного развития, путей решения актуальных социальных проблем; 

обеспечение развития ключевых навыков, формируемых деятельностным компонентов 

социально-гуманитарного образования (выявление проблем, принятие решений, работа с 

информацией), и компетентностей, имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности и при выборе профессии; 

включение в содержание предмета полноценного материала о современном российском 

обществе, об основах конституционного строя Российской Федерации, закрепленных в 

Конституции Российской Федерации, о правах и свободах человека и гражданина, тенденциях 

развития России, ее роли в мире и противодействии вызовам глобализации; 

расширение возможностей самопрезентации обучающихся, мотивирующей креативное 

мышление и участие в социальных практиках. 

Отличие содержания обществознания на базовом уровне среднего общего образования от 

содержания предшествующего уровня заключается в: 

изученииновоготеоретическогосодержания; 

рассмотрении ряда ранее изученных социальных явлений и процессов в более сложных и 

разнообразных связях и отношениях; 

освоенииобучающимисябазовыхметодовсоциальногопознания; 

большей oпope на самостоятельную деятельность и индивидуальные познавательные интересы 

обучающихся, в том числе связанные с выбором профессии; 

расширении и совершенствовании познавательных, исследовательских, 

проектныхумений,которыеосваиваютобучающиеся,ивозможностейихпримененияпри 

выполнениисоциальныхролей,типичныхдлястаршегоподростковоговозраста. 

В соответствии с учебным планом среднего общего образования общее количество 

рекомендованных учебных часов на изучение обществознания составляет 136 часов, по 2 часа в 

неделю при 34 учебных неделях. 

Содержание обучения в 10 классе. 

Человекв обществе. 

Общество как система. Общественные отношения. Связи между подсистемами и элементами 

общества. Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Постиндустриальное (информационное) общество и его 

особенности. Роль массовой коммуникации в современном обществе. Многообразие путей и 

форм общественного развития. Эволюция, социальная революция. Реформа. Общественный 

прогресс, его критерии. Противоречивый характер пpoгpecca. Глобализация и ее 

противоречивые последствия. 

Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. Влияние социокультурных 

факторов на формирование личности. Личность в современном обществе. 

Коммуникативныекачестваличности.Мировоззрение,егороль в жизнедеятельности человека. 

Социализация личности и ее этапы. Агенты (институты) социализации. Общественное и 

индивидуальное сознание. Самосознание и социальное поведение. 

Деятельность и ее структура. Мотивация деятельности. Потребности и интересы. 

Многообразиевидов деятельности.Свобода и необходимость в деятельности человека. 

Познавательная деятельность. 

Сознание мира. Чувственное и рациональное познание. Мышление, его формы и методы. Знание 

как результат познавательной деятельности, его виды. Понятие истины, ее критерии. 

Абсолютная, относительная истина. Естественные, технические, точныеи coциaльнo- 

ryмaнитapнi›Ieнауки.Особенности,уровни и методы научного познания. Особенности научного 

познания в социально- гуманитарных науках. 

РоссийскоеобществоичеловекпередлицомугрозивызововXXIв. 

Духовная культура. 

Духовная деятельность человека. Духовные ценности российского 

общества.Материальнаяидуховнаякультура.Формыкультуры.Народная,массовая и элитарная 

культура. 
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Молодежная субкультура. Контркультура. Функции культуры. Купьтурное многообразие 

современного общества. Диалог культур. Вклад российской культуры в формированиеценностей 

современного общества. 

Мораль как общечеловеческая ценность и социальный регулятор. Категории морали. 

Гражданственность. Патриотизм. Наука. Функции науки. Возрастание роли науки всовременном 

обществе. Направления научно-технологического развития и научные достижения Российской 

Федерации. Образование в современном обществе.Российскаясистема 

образования. Основные направленияразвития образования в РФ. Непрерывность 

образования в информационном обществе. Значение самообразования. Цифровые 

образовательные ресурсы. 

Религия,еёрольвжизниобществаичеловека.Мировыеинациональныерелигии. Значение 

поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации. Свобода совести. 

Искусство, его основные функции. Особенности искусства как формы духовной культуры. 

Достижениясовременногороссийскогоискусства. 

Особенностипрофессиональнойдеятельностивсференауки,образования,искусства. 

Экономическая жизнь общества. 

Рольэкономикивжизниобщества.Макроэкономическиепоказатели и качество жизни. Предмет и 

методы экономической науки. Ограниченность ресурсов. Кривая производственных 

возможностей. Типы экономических систем. Экономический рост и пути его достижения. 

Факторы долгосрочного экономического роста. Понятие экономического цикла. Фазы 

экономического цикла. Причины экономических циклов. 

Функционирование рынков. Рыночный cпpoc. Закон cпpoca. Эластичность cпpoca. Рыночное 

предложение. Закон предложения. Эластичность предложения. Рынки труда,капитала, земли, 

информации. Государственное регулирование рынков. Конкуренция и монополия. 

Государственная политика по развитию конкуренции. Антимонопольное регулирование в 

Российской Федерации. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда. Занятость и 

безработица. Причины и виды безработицы. Государственная политика Российской Федерации в 

области занятости. Особенности труда молодежи. Деятельность профсоюзов. 

Рациональноеэкономическоеповедение.Экономическаясвобода 

и социальная ответственность. Экономическая деятельность и проблемы устойчивого 

развитияобщества. Особенностипрофессиональной деятельности в экономической и финансовой 

сферах. 

Предприятие вэкономике.Целипредприятия.Факторыпроизводства. 

Альтернативнаястоимость,способыиисточникифинансированияпредприятий. 

Издержки, ихвиды. Выручка,прибыль. Поддержка малого и среднего предпринимательства в 

РоссийскойФедерации.ГосударственнаяполитикаимпортозамещениявРоссийскойФедерации. 

Финансовый рынок. Финансовые институты. Банки. Банковская система. Центральный банк 

Российской Федерации: задачи и функции. Цифровые финансовые услуги. Финансовые 

технологии и финансовая безопасность. Денежные агрегаты. Монетарная политика Банка 

России. Инфляция: причины, виды, последствия. 

Экономика и государство. Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние 

эффекты. Государственный бюджет. Дефицит и профицит государственного бюджета. Принцип 

сбалансированности государственного бюджета. Государственный долг. Налоговая система 

Российской Федерации. Функции налогов. Система налогов и сборов в Российской Федерации. 

Налоговые льготы и вычеты. Фискальная политика государства. Цифровизация экономики в 

Российской Федерации. 

Мироваяэкономика.Международноеразделениетруда.Экспорт и импорт товаров и услуг. Выгоды 

и убытки от участия в международной торговле. Государственное регулирование внешней 

торговли. 

Содержаниеобученияв11 классе. 

Социальнаясфера. 

Социальныеобщности,группы, их типы. Социальнаястратификация, ее критерии. Социальное 

неравенство. Социальная структура российского общества. Государственная 

поддержкасоциальнонезащищенныхслоевобщества в Российской Федерации. 

Положение индивида в обществе. Социальные статусы и роли. Социальная мобильность,ее 

формы и каналы в современном российском обществе. 
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Семья и брак. Функции и типы семьи. Семья как важнейший социальный институт. Тенденции 

развития семьи в современном мире. Меры социальной поддержки семьи в Российской 

Федерации. Помощь государства многодетным семьям. 

Миграционные процессы в современном мире. Этнические общности. Нации и 

межнациональныеотношения.Этносоциальныеконфликты,способы их предотвращения и пути 

разрешения. Конституционные принципы национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные нормы и отклоняющееся (девиантное) поведение. Формы социальных девиаций. 

Конформизм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Социальный конфликт. Виды социальных конфликтов, их причины. Способы разрешения 

социальных конфликтов. Особенности профессиональной деятельности социолога, социального 

психолога. 

Политическаясфера. 

Политическаявластьисубъектыполитикивсовременномобществе. 

Политические институты. Политическая деятельность. 

Политическаясистема общества,ееструктураифункции.Политическаясистема 

РоссийскойФедерациинасовременномэтапе.Государствокакосновнойинститутполитической 

системы. Государственный суверенитет. Функции государства. Форма государства: форма 

правления, форма государственного (территориального) устройства, политический режим. 

Типология форм государства. 

Федеративное устройство Российской Федерации. Субъекты государственной власти в 

РоссийскойФедерации.Государственное управлениевРоссийскойФедерации.Государственная 

служба и статус государственного служащего. Опасность коррупции, антикоррупционная 

политика государства, механизмы противодействиякоррупции. Обеспечениенациональной 

безопасности в Российской Федерации. Государственная политика Российской Федерации по 

противодействию экстремизму. 

Политическая культура общества и личности. Политическое поведение. Политическое участие. 

Причины абсентеизма. Политическая идеология, ее роль в обществе. Основные идейно- 

политические течения современности. 

Политический процесс и участие в нем субъектов политики. Формы участия граждан в 

политике. Политические партии как субъекты политики, их функции, виды. Типы партийных 

систем. 

Избирательная система. Типы избирательных систем: мажоритарная, пропорциональная, 

смешанная. Избирательная система Российской Федерации. 

Политическаяэлитаиполитическоелидерство.Типологиялидерства. 

Рольсредствмассовойинформациивполитическойжизниобщества. 

Интернет в современной политической коммуникации. 

ПравовоерегулированиеобщественныхотношенийвРоссийской Федерации. 

Право в системе социальных норм. Источники права. Нормативные правовые акты, их виды. 

Законы и законодательный процесс в Российской Федерации. Система российского права. 

Правоотношения, их субъекты. Особенности правового статуса несовершеннолетних. 

Правонарушение и юридическая ответственность. Функции правоохранительных органов 

Российской Федерации. 

Конституция Российской Федерации. Основы конституционного строя Российской Федерации. 

Гражданство Российской Федерации. Личные (гражданские),политические, социально-

экономическиеикультурныеправаисвободычеловекаигражданинаРоссийской Федерации. 

Конституционныеобязанности гражданина РоссийскойФедерации. Международная защита прав 

человека в условиях мирного и военного времени. 

Гражданское право. Гражданские правоотношения. Субъекты гражданского права. 

Организационно-правовые формы юридических лиц. Гражданская дееспособность 

несовершеннолетних. 

Семейное право. Порядок и условия заключения и расторжения брака. Правовое 

регулированиеотношений супругов. Права и обязанностиродителей и детей. 

Трудовое право. Трудовые правоотношения. Порядок приема на работу, заключения и 

расторжения трудового договора. Права и обязанности работников и работодателей. 

Дисциплинарная ответственность. Защита трудовых прав работников. Особенности трудовых 

правоотношений с участием несовершеннолетних работников. 
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ЗаконодательствоРоссийскойФедерациионалогахисборах.Участники 

отношений,регулируемыхзаконодательствомоналогахисборах.Права иобязанности 

налогоплательщиков. Ответственность за налоговые правонарушения.Федеральный закон «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Порядок приема на обучение в образовательные организации среднего профессионального и 

высшего образования. Порядок оказания платных образовательных услуг. 

Административное право и его субъекты. Административное правонарушение и 

административная ответственность. 

Экологическое законодательство. Экологические правонарушения. Способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду. 

Уголовноеправо.Основныепринципыуголовногоправа.Понятиепреступленияивиды 

преступлений. Уголовная ответственность, ее цели, виды наказаний в уголовном праве. 

Особенности уголовной ответственности несовершеннолетних. Гражданские споры, порядок их 

рассмотрения. Основные принципы гражданского процесса. Участники гражданского процесса. 

Административный процесс. Судебное производство по деламоб 

административных правонарушениях. 

Уголовный процесс, его принципы и стадии. Участники уголовного процесса. 

Конституционноесудопроизводство.Арбитражноесудопроизводство. 

Юридическоеобразование,юристыкаксоциально-профессиональнаягруппа. 

Планируемыерезультатыосвоенияпрограммыпообществознанию. 

Личностные результаты изучения обществознания воплощают традиционные российские 

социокультурные и духовно-нравственные ценности, принятыев общественормы 

поведения,отражаютготовностьготовность и способность обучающихся руководствоваться 

сформированной внутренней полицией личности, системой ценностных ориентаций,позитивных 

внутренних убеждений, соответствующих традиционным ценностям российского общества, 

расширение жизненного опыта и опыта деятельности в процессе реализацииосновных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированность гражданскойпозицииобучающегосякак активного иответственного члена 

российского общества; 

осознание своих конституционных прав и обязанностей, уважение закона и правопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократическихценностей;уважениеценностейиныхкультур,конфессий; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении школы и детско-юношеских организаций; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностноеотношениекгосударственнымсимволам,историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России; достижениям России в науке, 

искусстве,спорте,технологиях,труде;идейнаяубежденность,готовностькслужениюОгечеству и 

его защите, ответственность за его судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;сформированностьнравственногосознания, 

этического поведения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивого будущего; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанногопринятия 

ценностей семейной жизни в соответствии с традициями народов России; 
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4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научногои 

технического творчества, спорта, труда, общественных отношений; 

способностьвосприниматьразличныевидыискусства,традицииитворчествосвоегои других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убежденностьв значимости для личности и обществаотечественногои 

мирового искусства, этнических культурных традиций и народного творчества; 

стремлениепроявлятькачестватворческойличности; 

5) физическоговоспитания: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,ответственногоотношенияк своему 

здоровью, потребность в физическом совершенствовании; 

активное неприятие вредных привычек и иных форм причинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

6) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной социально направленной деятельности, способность инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности, умение совершать осознанный 

выбор будущей профессии и реализовывать собственные жизненные планы; мотивация к 

эффективному труду и постоянному профессиональному росту, к учету общественных 

потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжениижизни; 

7) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем; 

планированиеиосуществлениедействийвокружающейсреденаоснове 

знания целей устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых 

действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности; 

8) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки, 

включая социальные науки, и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковой и читательской культуры как средства взаимодействиямежду 

людьми и познания мира; языковое и речевое развитие человека, включая понимание языка 

социально-экономической и политической коммуникации; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность индивидуально и в rpyппe; мотивация к познанию итворчеству, 

обучению и самообучению на протяжении всей жизни, интерес к изучению социальных и 

гуманитарных дисциплин. 

В процессе достижения личностных результатов освоения обучающимися программы среднего 

общего образования (на базовом уровне) у них соверщенствуется эмоциональный интеллект, 

предполагающий сформированность: 

самосознания, включающего способность понимать свое эмоциональное состояние, видеть 

направления развития собственной эмоциональной сферы, быть уверенным в себе в 

межличностном взаимодействии и прм принятии решений; 

саморегулирования, включающего самоконтроль, умение принимать ответственность за свое 

поведение, способность адаптироваться к эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, 

быть открытым новому; 

внутреннеймотивации, включающейстремлениек достижениюцели и ycпexy, оптимизм, 

инициативность, умение действовать, исходя из своих возможностей; готовность и способность 

овладевать новыми социальными практиками, осваивать типичные социальные роли; 
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эмпатии,включающейспособностьпониматьэмоциональноесостояниедругих, 

учитыватьегоприосуществлениикоммуникации,способность к сочувствию и сопереживанию; 

социальныхнавыков,включающихспособностьвыстраиватьотношения 

сдругимилюдьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешать конфликты. 

В результате изучения обществознания на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно формулировать и актуализировать социальную проблему, рассматриватьее 

всесторонне; 

устанавливать существенный признак или основания для сравнения, классификации и 

обобщения социальных объектов, явлений и процессов; 

определятьцели познавательной деятельности,задаватьпараметры и критерии их достижения; 

выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых социальных явлениях и процессах; 

вносить коррективы в деятельность (с учетом разных видов деятельности), оценивать 

соответствие результатов целям, оценивать риски последствий деятельности; 

координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и комбинированного 

взаимодействия; 

развиватькреативноемышлениеприрешениижизненныхпроблем, в том числе учебно-

познавательных. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

развиватьнавыки учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыки разрешения проблем; 

проявлятьспособностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпрактических

 задач, применениюразличных методов социального познания; 

осуществлятьдеятельностьпополучениюновогознания,егоинтерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях,в том числе при 

создании учебных и социальных проектов; 

формироватьнаучныйтипмышления,применятьнаучнуютерминологию,ключевые понятия и 

методы социальных наук; 

ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи социальных явлений и процессов и актуализировать 

познавательную задачу, выдвигать гипотезу ее решения, находить аргументы для доказательства 

своих утверждений, задавать параметры и критерии решения; 

анализировать результаты, полученные в ходе решения задачи, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

давать оценкуновым ситуациям, возникающим в процессе познания социальных объектов, в 

социальных отношениях; оценивать приобретенный опыт; 

уметь переносить знания об общественных объектах, явлениях и процессах в познавательную и 

практическую области жизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; выдвигать новые идеи, предлагать 

оригинальные подходы и решения; ставить проблемы и задачи, допускающие альтернативные 

решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками получения социальной информации из источников разных типов, 

самостоятельноосуществлятьпоиск,анализ,систематизацию и интерпретацию информации 

различных видов и форм представления; 

создавать тексты в различных форматах с учетом назначения информации и целевой аудитории, 

выбирая оптимальную форму представления и визуализации; 
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оценивать достоверность, легитимность информации различных видов и форм представления (в 

том числе полученной из интернет-источников), ее соответствие правовым и морально-

этическим нормам; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики,техникибезопасности,гигиены,ресурсосбережения,правовыхиэтических норм, норм 

информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

осуществлять коммуникациивовсех сферах жизни; 

распознавать невербальные средства общения, понимать; 

значение социальных знаков, распознавать предпосылки конфликтных ситуаций исмягчать 

конфликты; 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести диалог, 

уметь смягчать конфликтные ситуации; 

развернутоилогичноизлагатьсвоюточкузрениясиспользованиемязыковыхсредств. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумениясамоорганизации как пасти регулятивных 

универсальных учебных действий: 

самостоятельноосуществлятьпознавательнуюдеятельность; 

выявлять проблемы,ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательной деятельности 

и в жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учетом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновымситуациям,возникающим в познавательной и практической деятельности, в 

межличностных отношениях; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличных предпочтений; 

делать осознанный выбор стратегий поведения, решений при наличии альтернатив, 

аргументировать сделанный выбор, брать ответственность за принятое решение; 

оцениватьприобретенныйопыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения самоконтроля, принятия себя и других 

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, вносить коррективы в деятельность, оценивать соответствие 

результатов целям; 

владеть навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований; использовать приемы рефлексии для 

оценки ситуации, выбора верного решения; 

уметь оценивать риски и своевременно принимать решения по их снижению; принимать мотивы 

и аргументы других при анализе результатов деятельности; принимать себя, понимая свои 

недостатки и достоинства; принимать мотивы 

иаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

признавать свое право и право других на ошибки; развивать способность понимать мир с 

позиции другого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

пониматьииспользоватьпреимуществакоманднойииндивидуальнойработы;выбирать 

тематикуиметодысовместныхдействийсучетомобщихинтересов и 

возможностей каждого члена коллектива; 

принимать цели совместной деятельности, организовывать и координировать действия по ее 

достижению: составлять план действий, распределять роли с учетом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оценивать качество своего вклада и вклада каждого участника команды в общий результат по 

разработанным критериям; 
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предлагать новые учебные исследовательские и социальные проекты, оценивать идеи с позиции 

новизны, оригинальности, практической значимости; 

осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях, проявлять 

творчество и воображение, быть инициативным. 

Предметные результаты освоения программы 10 класса по 

обществознанию (базовый уровень). 

Владетьзнаниямиоб(о)обществекакцелостной развивающейся 

системевединствеивзаимодействииосновныхсферисоциальных институтов; 

общественных потребностях и общественных отношениях; социальной динамике и ее формах; 

особенностях процесса цифровизации и влияния массовых коммуникаций на все сферы жизни 

общества; глобальных проблемах и вызовах современности; перспективах развития 

современного общества, тенденциях развития Российской Федерации; человеке как субъекте 

общественных от-ношений и сознательной деятельности; особенностях социализации личностии 

ее этапах в современных условиях; деятельности и ее структуре; 

сознании, самосознании и социальном поведении; познании мира; истине и ее критериях; 

формах и методах мышления; особенностях профессиональной деятельности в области науки; 

об (о) историческом и этническом многообразии культур, связи духовной и материальной 

культуры, особенностях профессиональной деятельности в области науки и культуры; 

об (о) экономике как науке и хозяйстве, роли государства в экономике, втомчисле 

государственнойполитикеподдержкималогобизнеса и предпринимательства,конкуренции и 

импортозамещения, особенностях рыночных отношений в современной экономике; роли 

государственного бюджета в реализации полномочий органов государственной власти, 

механизмах принятия бюджетныхрешений;особенностяхпрофессиональной деятельности в 

экономической и финансовой сферах. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том числе ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культурыРоссии и традицийнародов России,общественной 

стабильностиицелостностигосударстванапримерахразделов«Человеквобществе», 

«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизньобщества». 

Владеть умениямиопределятьсмысл,различатьпризнакинаучныхпонятийииспользовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений, в том числе достижений 

российской науки и искусства, направлений научно-технологического развития Российской 

Федерации, при изложении собственных суждений и построении устных и письменных 

высказываний, включая понятия: общество и его типы, социальный институт, общественный 

прогресс, деятельность, социальные интересы, глобализация, личность, социализация, истина, 

мышление, духовная культура, духовные ценности, народная культура, массовая культура, 

элитарная культура, ценности и идеалы; образование, наука, искусство, религия, мораль, 

мировоззрение, экономическая система, экономический рост, экономический цикл, 

ограниченность ресурсов, общественные блага, валовой внутренний продукт, факторы 

долгосрочного экономического роста; механизмы государственного регулирования экономики, 

между-народное разделение труда; 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: общество, личность, 

свобода, культура, экономика, собственность; 

классифицироватьитипологизироватьнаосновепредложенныхкритериевиспользуемыев 

социальныхнаукахпонятияитермины,отражающиеявленияипроцессысоциальной 

действительности, в том числе: виды и формы деятельности; формы познания, культуры; виды 

знания, науки, религий; виды и уровни образования в Российской Федерации; виды налоговых 

систем, издержек производства, безработицы, финансовых услуг; типы и виды рыночных 

структур; факторы производства; источники финансирования предприятий. 

Владетьумениямиустанавливать,выявлять,объяснять и конкретизировать примерами причинно-

следственные, функциональные, иерархические и другие связи подсистем и элементов 

общества; материальной идуховнойкультуры;уровнейи методовнаучного познания;мышления и 

деятельности;общественногоииндивидуального сознания; чувственного и рационального 

познания; народной, массовой и элитарной культуры; экономической деятельности и проблем 
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устойчивого развития; макроэкономииескихпоказателей и качества жизни; спроса и 

предложения; 

характеризовать причины и последствия преобразований в духовной, экономической сферах 

жизни российского общества; противоречивого характера общественного прогресса; 

глобализации; культурного многообразия современного общества; возрастания роли науки в 

современном обществе; инфляции, безработицы; функции образования, науки, религии как 

социальных институтов; морали; искусства; экономические функции государства; Центрального 

банка Российской Федерации; налоговой системы Российской Федерации;предпринимательства; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальныхявлений и процессов в социальных науках, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический метод, социальное 

прогнозирование,методмоделирования и сравнительно-исторический метод. 

Применять знания, полученные при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», «Экономическая жизнь общества», для анализа социальной информации о 

многообразии путей и форм общественного развития, российском обществе, об угрозах и 

вызовах развития в XXI в., о развитии духовной культуры, о проблемах и современных 

тенденциях, направлениях и механизмах экономического развития, полученной из источников 

разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах государственных 

органов, нормативные правовые акты, государственные документы стратегического характера, 

публикации в СМИ; 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах, 

извлекать информацию из неадаптированных источников, вести целенаправленный поиск 

необходимых сведений для восполнения недостающих звеньев,делатьобоснованные 

выводы,различатьотдельныекомпоненты в информационном сообщении, выделять факты, 

выводы, оценочные суждения, мнения при изучении разделов «Человек в обществе», «Духовная 

культура», 

«Экономическаяжизньобщества». 

Осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность сопоройна 

полученныезнанияобобществе,о егодуховнойкультуре и экономической жизни, о человеке, его 

познавательной деятельности и творческой активности, представлять еерезультаты в виде 

завершенных проектов, презентаций, творческих работ социальной и междисциплинарной 

направленности; готовить устные выступления и письменные работы (развернутые ответы, 

сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный план развернутых ответов, 

анализировать неадаптированные тексты. 

Использоватьобществоведческиезнаниядлявзаимодействия с представителямидругих 

национальностейикультурвцелях успешноговыполнениятипичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции, 

осознания значимости здорового образа жизни, роли непрерывного образования; использовать 

средства информационно-коммуникационных технологий в решении различных задач при 

изученииразделов«Человеквобществе»,«Духовнаякультура»,«Экономическаяжизнь 

общества». 

Формулировать,основываясьнасоциальныхценностях иприобретенных 

знанияхочеловекевобществе,духовнойкультуре,об экономическойжизни 

общества,собственныесужденияиаргументы по проблемам влияния социокультурных 

факторовнаформированиеличности;противоречивых последствий глобализации; 

соотношения свободы и необходимости в деятельности человека; значения культурных 

ценностей и норм в жизни общества, в духовном развитии личности; роли государства в 

экономике; путей достижения экономического роста; взаимосвязи экономической свободы и 

социальной ответственности; 

конкретизироватьтеоретическиеположения,втомчислео(об)типах 

общества; многообразии путей и форм общественногоразвития;человеке как результате 

биологическойисоциокультурнойэволюции;многообразиивидовдеятельностииеемотивации; 

этапах социализации; особенностях научного познания в социально-гуманитарных науках; 

духовных ценностях; субкультуре и контркультуре; диалоге культур; категориях морали; 
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возможностях самовоспитания; особенностях образования и науки в современном обществе; 

свободе совести; значении поддержания межконфессионального мира в Российской Федерации; 

многообразии функций искусства; достижениях современного российского искусства; 

использовании мер государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации; выборе способов рационального экономического поведения людей, 

особенностях труда молодежи в условиях конкуренции на рынке труда, фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применятьзнанияофинансахибюджетномрегулированииприпользованиифинансовыми услугами 

и инструментами, в том числе находить, анализировать и использовать информацию для 

принятия ответственных решений по достижениюфинансовыхцелейиуправлению 

личнымифинансами при реализации прав и обязанностей потребителя финансовых услуг с 

учетом основных способов снижения рисков и правил личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам развития современного общества, 

общественного и индивидуального сознания, потребностей и интересов личности, научного 

познания в социально-гуманитарных науках, духовной культуры, экономической жизни 

общества, в том числе поступающую по каналам сетевых коммуникаций, определять степень 

достоверности информации; соотносить различные оценки социальных явлений, содержащиесяв 

источниках информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуацияхс 

точки зрения социальных норм. 

Самостоятельно оценивать практические ситуации и принимать решения, выявлять с помощью 

полученных знаний наиболее эффективные способы противодействия коррупции; 

определятьстратегииразрешениясоциальных и межличностных конфликтов; оценивать 

поведениелюдейисобственноеповедениесточкизренияценностей,социальныхнорм,включая 

нормы морали и права, экономической рациональности; осознавать неприемлемость 

антиобщественного поведения, опасность алкоголизма и наркомании. 

Предметные результаты освоения программы 11 класса по 

обществознанию (базовый уровень). 

Владеть знаниями о социальной структуре общества, критериях социальной стратификации; 

формах и факторах социальной мобильности в современном обществе, о семье как социальном 

институте, возрастании роли семейных ценностей; направлениях социальной политики в 

Российской Федерации, в том числе в области поддержки семьи; 

структуре и функциях политической системы общества, направлениях государственной 

политики РоссийскойФедерации; конституционном статусе и полномочиях органов 

государственной власти; 

(об) праве как социальном регуляторе, системе права и законодательстве Российской 

Федерации, системе прав, свобод и обязанностей человека и гражданина в Российской 

Федерации, правах ребенка и механизмах защиты прав в Российской Федерации; правовом 

регулированиягражданских,семейных,трудовых,налоговых,образовательных, 

административных, уголовных правовых отношений; экологическом законодательстве, 

гражданском, административном и уголовном судопроизводстве. 

Характеризовать российские духовно-нравственные ценности, в том иисле ценности 

человеческой жизни, патриотизма и служения Отечеству, семьи, созидательного труда, норм 

морали и нравственности, прав и свобод человека, гуманизма, милосердия, справедливости, 

коллективизма, исторического единства народов России, преемственности истории нашей 

Родины, осознания ценности культуры России и традицийнародовРоссии,общественной 

стабильности и целостности государства на примерах разделов «Социальная сфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулированиеобщественныхотношений в Российской 

Федерации». 

Владеть умениямиопределятьсмысл,различатьпризнакинаучныхпонятийииспользовать 

понятийный аппарат при анализе и оценке социальных явлений при изложении собственных 

суждений и построении устных и письменных высказываний,включая понятия: социальные 

общности, социальные группы и отношения между ними, социальная стратификация,социальное 

неравенство, социальный статус, социальная роль, социальная мобильность, семья и брак, 

этническиеобщности,нация,социальныенормы, налог; 

социальныйконтроль и самоконтроль, социальный конфликт, политическая власть, 

политический институт, политические отношения, политическая система, государство, 
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национальная безопасность, политическая культура, политическая элита, политическое 

лидерство, политический процесс, право, источник права, система права, норма права, отрасль 

права, институт права, правонарушение, юридическая ответственность, нормативный правовой 

акт, закон, подзаконный акт, законодательный процесс, правовой статус, гражданство 

Российской Федерации, 

определять различные смыслы многозначных понятий, в том числе: власть, социальная 

справедливость, социальный институт; 

классифицироватьи типологизировать наосновепредложенных критериевиспользуемые в 

социальных науках понятия и термины, отражающие социальные явления и процессы, в том 

числе: социальные общности и группы; виды социальной мобильности; типы семьи; социальные 

нормы; социальные конфликты; формы социальных девиаций; виды миграционных процессов в 

современном мире; формы государства; политические партии; виды политического лидерства, 

избирательныхипартийныхсистем,политическихидеологий; правовые нормы; 

отрасли и институты права; источники права; нормативные правовые акты; виды правовых 

отношений; правонарушения; виды юридической ответственности; права и свободы человека и 

гражданина Российской Федерации; конституционные обязанности гражданина Российской 

Федерации; способы защиты гражданских прав, правоохранительные органы; организационно- 

правовые формы юридических лиц; права и обязанностиродителейи детей;праваи 

обязанностиработников и работодателей; дисциплинарные взыскания; налоги и сборы в 

Российской Федерации; права и обязанности налогоплательщиков; виды административных 

правонарушений и наказаний; экологические правонарушения; способы защиты права на 

благоприятную окружающую среду; виды преступлений; виды наказаний в уголовном праве. 

Владеть умениями устанавливать, выявлять, объяснять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи при описании социальной структуры, формы 

государства, политической культуры личности и ее политического поведения, системы права, 

нормативно-правовых актов, прав, свобод и обязанностей; 

приводить примеры взаимосвязи социальной, политической и других сфер жизниобщества; 

права и морали; государства и права; действия правовых регуляторов и развития общественных 

процессов; 

характеризовать причины и последствия преобразований в социальной, политической сферах, в 

правовом регулированииобщественных отношений в Российской Федерации; возрастания 

социальной мобильности; сохранения социального неравенства; социальных конфликтов; 

отклоняющегося (девиантного) поведения; правонарушения и юридической ответственности за 

него; абсентеизма; коррупции; 

характеризоватьфункциисемьи,социальныхнорм,включаянормыправа; 

социального контроля; государства, субъектов и органов государственной власти в Российской 

Федерации; политических партий; средств массовой информации в политической жизни 

общества; правоохранительных органов; 

отражать связи социальных объектов и явлений с помощью различных знаковых систем, в том 

числе в таблицах, схемах, диаграммах, графиках. 

Иметь представления о методах изучения социальной, политической сферы жизни общества, 

включая универсальные методы науки, а также специальные методы социального познания, в 

том числе социологические опросы, биографический, сравнительно-правовой метод, 

политическое прогнозирование. 

Применятьзнания,полученныеприизученииразделов«Социальнаясфера», 

«Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в Российской 

Федерации», для анализа социальной информации о социальном и политическом развитии 

российского общества, направлениях государственной политики в Российской Федерации, 

правовом регулировании общественных процессов в Российской Федерации, полученной из 

источников разного типа, включая официальные публикации на интернет-ресурсах 

государственных органов, нормативные правовые акты, государственные документы 

стратегического характера, публикации в СМИ; 

осуществлятьпоискполитическойиправовойинформации,представленной 

в различных знаковых системах, извлекать информацию из неадаптированных источников, вести 

целенаправленныйпоискнеобходимыхсведений для восполнения недостающих звеньев, делать 
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обоснованные выводы, различать отдельные компоненты в информационном 

сообщении,выделятьфакты,выводы, оценочныесуждения,мненияприизученииразделов 

«Социальная сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных 

отношений в РФ». 

Осуществлятьучебно-исследовательскуюипроектнуюдеятельность 

с опорой на полученные знания о структуре общества, социальных отношениях, политической 

сфере, правовом регулировании и законодательстве Российской Федерации, представлять ее 

результаты в виде завершенных проектов, презентаций, творческих работ 

социальнойимеждисциплинарнойнаправленности;готовитьустныевыступленияиписьменные 

работы (развернутые ответы, сочинения) по изученным темам, составлять сложный и тезисный 

план развернутых ответов, анализировать неадаптированные тексты. 

Использовать политические и правовые знания для взаимодействия с представителями других 

национальностейикультурвцелях успешноговыполнениятипичных социальных ролей, 

ориентации в актуальных общественных событиях, определения личной гражданской позиции; 

осознания роли непрерывного образования; использовать средства информационно- 

коммуникационныхтехнологийврешенииразличныхзадачприизученииразделов«Социальная 

сфера», «Политическая сфера», «Правовое регулирование общественных отношений в 

Российской Федерации». 

Формулировать на основе социальных ценностей и при-обретенных знаний о структуре 

общества и социальных взаимодействиях, политической сфере и законодательстве Российской 

Федерации собственныесужденияи аргументыпопроблемамсоциальной мобильности,ееформ и 

каналов в современном российском обществе; миграционных процессов; тенденций развития 

семьи; участия субъектов политики в политическом процессе; опасности коррупции и 

необходимостиборьбысней;соотношенияправисвободчеловекасобязанностями и правовой 

ответственностью; 

использовать ключевые понятия, теоретические положения, в том числе о (об) социальной 

структуре российского общества; роли семьи в жизни личности и в развитии общества; 

особенностях политической власти, структуре политической системы; роли Интернета в 

современной политической коммуникации; 

необходимости поддержаниязаконности и правопорядка; юридической 

ответственностизасовершениеправонарушений;механизмахзащитыправчеловека;особенностяхтр

удовых 

правоотношений несовершеннолетних работников; особенностях уголовной ответственности 

несовершеннолетних для объясненияявлений социальной действительности; 

конкретизировать теоретические положения о (об) конституционных принципахпринципах 

национальной политики в Российской Федерации; социальных конфликтах, включая 

этносоциальные, и путях их разрешения; государственной поддержке социально незащищенных 

слоев общества и мерах социальной поддержкисемьивРоссийскойФедерации; 

федеративномустройстве и политической системе Российской Федерации на современном этапе; 

государственном суверенитете; избирательной системе в Российской Федерации; 

государственной службе и статусе государственного служащего; основах конституционного. 

строя Российской Федерации; субъектах гражданских правоотношений; юридической 

ответственности и ее видах; правовом регулировании оказания образовательных услуг; порядке 

приема на работу, заключения и расторжения трудового договора, в том числе 

несовершеннолетних граждан; защите трудовых прав работников; порядке и условиях 

заключения и расторжения брака; правах и обязанностях налогоплательщика; принципах 

уголовного права, уголовного процесса, гражданского процесса фактами социальной 

действительности, модельными ситуациями, примерами из личного социального опыта. 

Применять знание о правах и обязанностях потребителя финансовых услуг, зафиксированных в 

законодательстве Российской Федерации; находить, анализировать и использовать информацию, 

предоставленную государственными органами, в том числе в цифровой среде, в целях 

управления личными финансами и обеспечения личной финансовой безопасности. 

Оценивать социальную информацию по проблемам социальных отношений, политической 

жизни общества, правового регулирования, в том числе поступающую по каналам сетевых 

коммуникаций, определять степень достоверности информации; соотносить различные оценки 

социального 
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взаимодействия, политических событий, правовых отношений, содержащиеся висточниках 

информации; давать оценку действиям людей в типичных (модельных) ситуациях с точки 

зрения социальных норм, в том числе норм морали и права. 

Самостоятельно оцениватьиприниматьрешения,выявлять с помощью полученных знаний 

наиболее эффективные способы противодействия коррупции; определять стратегии разрешения 

социальных и межличностных конфликтов; оценивать поведение людей и собственное 

поведение с точки зрения социальных норм, включая нормы морали и права, ценностей; 

осознавать неприемлемостьантиобщественногоповедения,опасность алкоголизма и наркомании. 

 

2.2.10. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «География» (базовыйуровень). 

Федеральнаярабочаяпрограммапоучебномупредмету«География»(предметнаяобласть 

«Общественно-научные предметы») (далее соответственно — программа по географии, 

география) включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по географии. 

Пояснительнаязаписка. 

Программапогеографиисоставленанаосноветребований к результатам освоения ООП COO, 

представленных в ФГОС COO, а также на основе характеристики планируемых результатов 

духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся, представленной в 

федеральной программе воспитания и подлежит непосредственному применению при 

реализации обязательной части образовательной программы основного общего образования. 

Программа по географии отражает основные требования ФГОС COO к личностным, 

метапредметным и предметным результатам освоения образовательных программ. 

Программа по географии даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами учебного предмета, устанавливает обязательное предметное 

содержание,предусматриваетраспределениеего по классам и структурирование его по разделам и 

темам курса, даёт распределение учебных часов по тематическим разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных и виутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей обучающихся; определяет возможности предмета 

для реализации требований к результатам освоения программы основного общего образования, 

требований к результатам обучения географии, а также основных видов деятельности 

обучающихся. 

При сохранении нацеленности программы по географии на формирование базовых 

теоретических знаний особое внимание уделено формированию умений: анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации географической информации, использованию геоинформационных 

систем и глобальных информационных сетей, навыков самостоятельной познавательной 

деятельности с использованием различных источников. Программа по географии даёт 

возможность дальнейшего формирования у обучающихся функциональной грамотности 

способности использовать получаемые знания для решения жизненных проблем в различных 

сферах человеческой деятельности, общения и социальных отношений. 

География — это один из учебных предметов, способных успешно выполнить задачу 

интеграции содержания образования в области естественных и общественных наук. 

В основу содержания географииположено изучение единого и одновременно многополярного 

мира, глобализации мирового развития, фокусирования на формировании у обучающихся 

целостного представления о роли России в современном мире. Факторами, определяющими 

содержательную часть, явились интегративность, междисциплинарность, 

практикоориентированность, экологизация и гуманизация географии, что позволило более чётко 

представить географические реалии происходящих в современном мире геополитических, 

межнациональных и межгосударственных, социокультурных, социально- экономических, 

геоэкологических событий и процессов. 

Изучение географии направлено на достижение следующих целей: воспитание чувства 

патриотизма, взаимопонимания с другими народами, 

уважения культуры разных стран и регионов мира, ценностных ориентаций личности 

посредством ознакомления с важнейшими проблемами современности, с ролью России как 

составной части мирового сообщества; 
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воспитание экологическойкультурына основе приобретения знаний о взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на глобальном, региональном и локальном уровнях и формирование 

ценностного отношения к проблемам взаимодействия человека и общества; 

формирование системы географических знаний как компонента научной картины мира, 

завершение формирования основ географической культуры; 

развитие познавательных интересов, навыков самопознания, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе овладения комплексом географических знаний и умений, 

направленных на использование их в реальной действительности; 

приобретениеопытаразнообразнойдеятельности,направленной на достижениецелей устойчивого 

развития. 

В программе по географии на уровне среднего общего образования соблюдается 

преемственность с программой по географии на уровне основного общего образования, в том 

числе в формировании основных видов учебной деятельности обучающихся. 

Общее число часов, рекомендованных для изучения географии, — 68 часов: по одномучасу в 

неделю в 10 и 11 классах. 

Содержаниеобучениягеографиив10классе. 

Географиякакнаука. 

Традиционные и новые методы в географии. Географические прогнозы. Традиционные и новые 

методы исследований в географических науках, их использование в разных сферах человеческой 

деятельности. Современные направления географических исследований. Источники 

географической информации, ГИС. Географические прогнозы как результат географических 

исследований. 

Географическаякультура.Элементыгеографическойкультуры: 

географическая картина мира, географическое мышление, язык географии. Их значимость для 

представителей разных профессий. 

Природопользованиеигеоэкология. 

Географическаясреда. Географическаясредакакгеосистема; 

факторы, её формирующие и изменяющие. Адаптация человека к различным природным 

условиям территорий, её изменение во времени. Географическая и окружающая среда.  

Естественный и антропогенный ландшафты. Проблема сохранения ландшафтного и культурного 

разнообразия на Земле. 

Практическая работа «Классификация ландшафтов с использованием источников 

географической информации». 

Проблемы взаимодействия человека и природы. Опасные природные явления, климатические 

изменения, повышение уровня Мирового океана, загрязнение окружающей среды. 

«Климатические беженцы». Стратегия устойчивого развития.Цели устойчивого развития и роль 

географических наук в их достижении. Особо охраняемые природные территории как один из 

объектов целей устойчивого развития. Объекты Всемирного природного и культурного 

наследия. 

Практическая работа «Определение целей и задач учебного исследования, связанного с 

опасными природными явлениями и (или) глобальными изменениями климата и (или) 

загрязнением Мирового океана, выбор формы фиксации результатов наблюдения(исследования). 

Природные ресурсы и их виды. Особенности размещения природных ресурсов мира. Природно-

ресурсный капитал регионов, крупных стран, в том числе России. Ресурсообеспеченность. 

Истощение природных ресурсов. Обеспеченность стран стратегическими ресурсами: нефтью, 

газом, ураном, рудными и другими полезными ископаемыми. Земельные ресурсы. 

Обеспеченность человечества пресной водой. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективыих 

использования. География лесных ресурсов, лесной фонд мира. Обезлесение — его причины и 

распространение. Роль природных ресурсовМирового океана (энергетических, 

биологических,минеральных)вжизничеловечества иперспективы их использования. 

Агроклиматические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Практические работы: «Оценка природно-ресурсного капитала одной из стран (по выбору) по 

источникам географической информации», «Определение ресурсообеспеченности стран 

отдельными видами природных ресурсов». 

Современнаяполитическаякарта. 
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Политическая география и геополитика. Политическая карта мира и изменения, на ней 

происходящие. Новая многополярная модель политического мироустройства, очаги 

геополитических конфликтов. Политико-географическое положение. Специфика России как 

евразийского и приарктического государства. 

Классификацииитипологиястранмира.Основныетипыстран:критерииихвыделения. 

Формыправлениягосударстваигосударственного устройства. 

Населениемира. 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и динамика её 

изменения. Воспроизводство населения, его типы и особенности в странах с различным уровнем 

социально-экономического развития (демографический взрыв, демографический кризис, 

старение населения). Демографическая политика и её направления в странах различных типов 

воспроизводства населения. Теория демографического перехода. 

Практические работы: «Определение и сравнение темпов роста населения крупных по 

численности населения стран, регионов мира (форма фиксации результатов анализа по выбору 

обучающихся)», «Объяснение особенности демографической политики в странах с различным 

типом воспроизводства населения». 

Состав и структура населения. Возрастной и половой состав населения мира. Структура 

занятости населения в странах с различным уровнем социально-экономического развития. 

Этнический состав населения. Крупные народы, языковые семьи и группы, особенности их 

размещения.Религиозныйсоставнаселения.Мировыеинациональныерелигии,главные районы 

распространения. Население мира и глобализация. География культуры в системе 

географических наук. Современныецивилизации, географическиерубежи цивилизации Западаи 

цивилизации Востока. 

Практическиеработы:«Сравнениеполовойивозрастнойструктурыв странах 

различныхтиповвоспроизводстванаселениянаосновеанализаполовозрастныхпирамид», 

«Прогнозирование изменений возрастной структуры отдельных стран на основе анализа 

различных источников географической информации». 

Размещение населения. Географические особенности размещения населения и факторы,его 

определяющие. Плотность населения, ареалы высокой и низкой плотности населения. Миграции 

населения: причины, основные типы и направления. Расселение населения: типы и формы. 

Понятие об урбанизации, её особенности в странах различных социально- экономических типов. 

Городские агломерации и мегалополисы мира. 

Практическаяработа «Сравнениеиобъяснениеразличийвсоотношении 

городского и сельского населения разных регионов мира на основе анализа статистических 

данных». 

Качествожизнинаселения.Качествожизнинаселения как совокупность экономических, 

социальных, культурных, экологических условий жизни людей. Показатели, характеризующие 

качество жизни населения. Индекс человеческого развития как интегральный показатель 

сравнения качества жизни населения различных стран и регионов мира. 

Практическая работа «Объяснение различий в показателях качества жизни населения в 

отдельных регионах и странах мира на основе анализа источников географическойинформации». 

Мировое хозяйство. 

Составиструктурамировогохозяйства.Международноегеографическоеразделениетруда. 

Мировоехозяйство:состав.Основныеэтапыразвитиямировогохозяйства.Факторыразмещения 

производства и их влияние на современноеразвитие мирового хозяйства.Отраслевая, 

территориальная и функциональная структура мирового хозяйства. Международное 

географическое разделение труда. Отрасли международной специализации. Условия 

формирования международнойспециализациистранирольгеографическихфакторов в её 

формировании. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные страны. Роль и место России 

в международном географическом разделении труда. 

Практическая работа «Сравнениеструктурыэкономикиаграрных, индустриальныхи 

постиндустриальных стран. 

Международная экономическая интеграция и глобализация мировой экономики. 

Международная экономическая интеграция. Крупнейшие международные отраслевые и 

региональные экономические союзы. Глобализация мировой экономики и её влияние на 
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хозяйство стран разных социально- экономическихтипов.Транснациональныекорпорации 

(THK)иихроль в глобализации мировой экономики. 

Географияглавныхотраслеймирового хозяйства. 

Промышленность мира. Географические особенности размещения основных видов сырьевых и 

топливных ресурсов. Страны-лидеры по запасам и добыче нефти, природного газа и угля. 

Топливно-энергетическийкомплексмира: основныеэтапыразвития, 

«энергопереход». География отраслей топливной промышленности. Крупнейшие страны- 

производители, экспортёры и импортёры нефти, природного газа и угля. Организация стран- 

экспортёровнефти.Современныетенденцииразвитияотрасли,изменяющиееёгеографию, 

«сланцеваяреволюция»,«водородная»энергетика, 

«зелёная энергетика». Мировая электроэнергетика. Структура мирового производства 

электроэнергии и её географические особенности. Быстрый рост производства электроэнергии с 

использованием ВИЭ. Страны-лидеры по развитию 

«возобновляемой»  энергетики. Воздействие  на окружающую  среду топливной 

промышленностииразличныхтиповэлектростанций,включаяВИЭ.РольРоссиикак 

крупнейшегопоставщикатопливно-энергетических исырьевыхресурсоввмировойэкономике. 

Металлургиямира.Географическиеособенностисырьевойбазычёрнойицветнойметаллургии.

 Ведущие страны-производители и экспортёры стали, меди и алюминия. 

Современныетенденцииразвитияотрасли.Влияниеметаллургиинаокружающуюсреду.Место 

Россиивмировомпроизводствеиэкспортецветных ичёрных металлов. 

Машиностроительный комплексмира.Ведущиестраны-производители и экспортёры продукции 

автомобилестроения, авиастроения и микроэлектроники. 

Химическая промышленность и лесопромышленный комплекс мира. Ведущие страны- 

производители и экспортёры минеральных удобрений и продукции химии органического 

синтеза.Ведущиестраны-производители деловойдревесины и продукции целлюлозно- бумажной 

промышленности. Влияние химической и лесной промышленности на окружающую среду. 

Практическая работа. «Представление в виде диаграмм данных о динамике изменения объёмов и 

структуры производства электроэнергии в мире». 

Сельское хозяйство мира. Географические различия в обеспеченности земельными ресурсами. 

Земельный фонд мира, его структура. Современные тенденции развития отрасли. Органическое 

сельское хозяйство. Растениеводство. География производства основных продовольственных 

культур. Ведущие экспортёры и импортёры. Роль России как одного из главных экспортёров 

зерновых культур. 

Животноводство.Ведущиеэкспортёрыиимпортёрыпродукцииживотноводства. 

Рыболовствоиаквакультура:географическиеособенности. 

Влияниесельскогохозяйстваиотдельныхегоотраслейнаокружающуюсреду. 

Практическая работа «Определение направления грузопотоков продовольствия на основе 

анализа статистических материалов и создание карты 

«Основныеэкспортёрыиимпортёры продовольствия». 

Сфера услуг. Мировой транспорт. Основные международные магистрали и транспортные 

узлы.МироваясистемаНИОКР.Международныеэкономическиеотношения:основныеформыи 

факторы, влияющие на их развитие. Мировая торговля и туризм. 

Содержаниеобучениягеографиив11 классе. 

Регионыистраны. 

Регионымира.ЗарубежнаяЕвропа. 

Многообразие подходов к выделению регионов мира. Регионы мира: зарубежная Европа, 

зарубежная Азия, Америка, Африка, Австралия и Океания. 

Зарубежная Европа: состав (субрегионы: Западная Европа, Северная Европа, Южная Европа, 

Восточная Европа), общая экономико-географическая характеристика. Общие черты и 

особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства стран субрегионов. 

Геополитические проблемы региона. 

Практическая работа «Сравнение по уровню социально-экономического развития стран 

различных субрегионов зарубежной Европы с использованием источников географической 

информации (по выбору учителя)». 

Зарубежная Азия: состав (субрегионы: Юго-Западная Азия, Центральная Азия, Восточная Азия, 

Южная Азия, Юго-Восточная Азия), общая экономико-географическая характеристика. Общие 
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черты и особенности природно- ресурсного капитала, населения и хозяйствасубрегионов. 

Особенности экономико- географического положения, природно-ресурсного капитала, 

населения, хозяйства стран зарубежной Азии, современные проблемы (на примере Индии, 

Китая, Японии). 

Практическая работа «Сравнение международной промышленной и сельскохозяйственной 

специализации Китая и Индии на основании анализа данных об экспорте основных видов 

продукции». 

Америка: состав (субрегионы: США и Канада, Латинская Америка), общая экономико- 

географическая характеристика. Особенности природно- ресурсного капитала, населения и 

хозяйства субрегионов. Особенности экономико- географического положения природно- 

ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Америки, современные проблемы (на примере 

США, Канады, Мексики, Бразилии). 

Практическая работа «Объяснение особенностей территориальной структуры хозяйства Канады 

и Бразилии на основе анализа географических карт». 

Африка: состав (субрегионы: Северная Африка, Западная Африка, Центральная Африка, 

Восточная Африка, Южная Африка). Общая экономико- географическая характеристика. 

Особенности природно-ресурсного капитала, населения и хозяйства субрегионов. 

Экономические и социальные проблемы региона. Особенности экономико-географического 

положения, природно- ресурсного капитала, населения, хозяйства стран Африки (ЮАР, Египет, 

Алжир). 

Практическаяработа «Сравнениенаосновеанализастатистическихданныхролисельского хозяйства 

в экономике Алжира и Эфиопии». 

Австралия и Океания. Австралия и Океания: особенности географического положения. 

Австралийский Союз: главные факторы размещения населения и развития хозяйства. 

Экономико-географическое положение, природно- ресурсный капитал. Отрасли международной 

специализации. Географическая и товарная структура экспорта. Океания: особенности 

природных ресурсов, населения и хозяйства. Место в международном географическом 

разделении труда. 

Россия на геополитической, геоэкономической и геодемографической карте мира. Особенности 

интеграции России в мировое сообщество. Географические аспекты решения 

внешнеэкономических и внешнеполитических задач развития России. 

Практическая работа «Изменение направления международных экономических связей России в 

новых экономических условиях». 

Глобальныепроблемы человечества. 

Группыглобальныхпроблем:геополитические,экологические,демографические. 

Геополитические проблемы: проблема сохранения мира на планете и причины роста глобальной 

и региональной нестабильности. Проблема разрыва в уровне социально- экономического 

развития между развитыми и развивающимися странами и причина её возникновения. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Глобальные экологические 

проблемыкакпроблемы,связанныесусилениемвоздействиячеловеканаприроду ивлиянием 

природы на жизнь человека и его хозяйственную деятельность. Проблема глобальных 

климатических изменений, проблема стихийных природных бедствий, глобальные сырьевая и 

энергетическая проблемы, проблема дефицита водных ресурсов и ухудшения их качества, 

проблемы опустынивания и деградации земель и почв, проблема сохранения биоразнообразия. 

Проблема загрязнения Мирового океана и освоения его ресурсов. 

Глобальныепроблемынародонаселения:демографическая,продовольственная, роста городов, 

здоровья и долголетия человека. 

Взаимосвязь глобальных геополитических, экологических проблем и проблем народонаселения. 

Возможныепутирешенияглобальныхпроблем.Необходимостьпереоценкичеловечеством и 

отдельными странами некоторых ранее устоявшихся экономических, политических, 

идеологических и культурных ориентиров. Участие России в решении глобальных проблем. 

Практическая работа. «Выявление примеров взаимосвязи глобальных проблем человечества на 

основе анализа различных источников географической информации и участия России в их 

решении». 

Планируемыерезультатыосвоениягеографии. 



166 
 

 

Личностные результаты освоения географии должны отражать готовность и способность 

обучающихся руководствоваться сформированной внутренней позицией личности, системой 

ценностных ориентаций, позитивных внутренних убеждений, соответствующих традиционным 

ценностям российского общества, расширение жизненного опыта и опыта 

деятельностивпроцессереализацииосновныхнаправленийвоспитательнойдеятельности,в том 

числе в части: 

1) гражданскоговоспитания: 

сформированностьгражданскойпозицииобучающегосякакактивного и ответственного члена 

российского общества; 

осознаниесвоихконституционныхправиобязанностей,уважениезаконаиправопорядка; 

принятиетрадиционныхнациональных,общечеловеческихгуманистическихи 

демократическихценностей; 

готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам; 

готовность вести совместную деятельность в интересах гражданского общества, 

участвовать в самоуправлении в школе и детско-юношеских организациях; 

умение взаимодействовать с социальными институтами в соответствиисих 

функциями и назначением; 

готовностькгуманитарнойиволонтёрскойдеятельности; 

2) патриотическоговоспитания: 

сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уваженияк своему 

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

и культуру, прошлое и настоящее многонационального народа России; 

ценностное отношение к государственным символам, историческому и природному наследию, 

памятникам, традициям народов России, достижениям России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях, труде; 

идейная убеждённость, готовность к служению и защите Отечества, ответственность заего 

судьбу; 

3) духовно-нравственноговоспитания: 

осознаниедуховныхценностейроссийскогонарода;сформированностьнравственногосознания, 

этического поведения; 

способностьоцениватьситуациюиприниматьосознанныерешения,ориентируясьнаморально-

нравственные нормы и ценности; 

осознаниеличноговкладавпостроениеустойчивогобудущегонаосновеформирования элементов 

географической и экологической культуры; 

ответственноеотношениексвоимродителям,созданиюсемьинаосновеосознанного 

принятияценностейсемейнойжизнивсоответствиистрадицияминародовРоссии; 

4) эстетическоговоспитания: 

эстетическое отношение к миру, включая эстетику природных и историко- культурных объектов 

родного края, своей страны, быта, научного и технического творчества, спорта, труда, 

общественных отношений; 

способность воспринимать различные виды искусства, традиции и творчество своего и других 

народов, ощущать эмоциональное воздействие искусства; 

убеждённость в значимостидля личностии обществаотеиественного и мирового искусства, 

этнических культурных традиций и народного творчества; 

готовность к самовыражению в разных видах искусства, стремление проявлять качества 

творческой личности; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географических наук и общественной практики, основанного на диалоге культур, 

способствующего осознанию своего места в поликультурном мире; 

совершенствование языковойичитательскойкультурыкаксредства взаимодействия между 

людьми и познания мира для применения различных источников географической информации в 

решении учебных и (или) практико- ориентированных задач; 

осознание ценности научной деятельности, готовность осуществлять проектную и 

исследовательскую деятельность в географических науках индивидуально и в группе. 
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6) Физического воспитания, формированиякультуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

сформированностьздоровогоибезопасногообразажизни,втомчислебезопасного поведения в природной 

среде, ответственного отношения к своему здоровью; 

потребностьвфизическомсовершенствовании,занятияхспортивно-оздоровительной деятельностью; 

активноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинениявредафизическомуи психическому 

здоровью; 

7) трудовоговоспитания: 

готовностьктруду,осознаниеценностимастерства,трудолюбие; 

готовность к активной деятельности технологической и социальной направленности, 

способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такую деятельность; 

интерес к различным сферам профессиональной деятельности в области географических наук, 

умение совершать осознанный выбор будущей профессии и реализовывать собственные 

жизненные планы; 

готовностьиспособностькобразованиюисамообразованиюнапротяжении 

всей жизни; 

8) экологическоговоспитания: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, осознание глобального характера 

экологических проблем и географических особенностей их проявления; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе знания целей 

устойчивого развития человечества; 

активноенеприятиедействий,приносящихвредокружающейсреде; 

умение прогнозировать, в том числе на основе применения географических знаний, 

неблагоприятные экологические последствия предпринимаемых действий, предотвращать их; 

расширениеопытадеятельностиэкологическойнаправленности. 

В результате изучения географии на уровне среднего общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиебазовыелогическиедействиякакчасть 

познавательныхуниверсальныхучебныхдействий: 

самостоятельноформулироватьиактуализироватьпроблемы,которыемогутбыть решены

 сиспользованиемгеографическихзнаний, рассматривать их всесторонне; 

устанавливатьсущественныйпризнакилиоснованиядлясравнения,классификации географических 

объектов, процессов и явлений и обобщения; 

определятьцелидеятельности,задаватьпараметрыикритерииихдостижения; 

разрабатывать план решения географической задачис учётом анализа 

имеющихся материальных и нематериальных ресурсов; 

выявлятьзакономерностии противоречия в рассматриваемыхявлениях с 

учётом предложенной географической задачи; 

вносить коррективы в деятельность, оцениватьсоответствие результатов целям; 

координироватьивыполнятьработупри решениигеографическихзадачвусловиях 

реального,виртуальногои комбинированного взаимодействия; креативномыслить при поиске 

путей решения жизненных проблем, имеющих географические аспекты. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешенияпроблем,способностьюиготовностьюксамостоятельномупоискуметодоврешения 

практическихгеографическихзадач,применениюразличных методов познания 

природных,социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

владеть видами деятельности по получению нового географического знания, его интерпретации, 

преобразованию и применению в различных учебных ситуациях, в том числепри создании 

учебных и социальных проектов; 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методам; формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности 
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ижизненныхситуациях; 

выявлять причинно-следственные связи и актуализировать задачу, выдвигать гипотезу её 

решения, находить аргументы для доказательства своих утверждений, задавать параметры и 

критерии решения; 

анализировать полученные в ходе решения задачи результаты, критически оценивать их 

достоверность, прогнозировать изменение в новых условиях; 

даватьоценкуновымситуациям,оцениватьприобретённый опыт; 

уметьпереноситьзнаниявпознавательнуюипрактическуюобластижизнедеятельности; 

уметь интегрировать знания из разных предметных областей; 

выдвигать новые идеи, предлагать оригинальные подходы и решения, ставить проблемы и 

задачи, допускающие альтернативные решения. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

выбиратьииспользоватьразличныеисточникигеографическойинформации,необходимые для 

изучения проблем, которые могут быть решены средствами географии,ипоискапутей 

ихрешения,дляанализа,систематизации и интерпретации информации различных видов и форм 

представления; 

выбирать оптимальную форму представления и визуализации информации с учётом её 

назначения (тексты, картосхемы, диаграммы и другие); 

оцениватьдостоверностьинформации; 

использовать средства информационных и коммуникационных технологий (в 

томчислеиГИС)прирешениикогнитивных,коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

владеть навыками распознавания и защиты информации, информационной безопасности 

личности. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщениякакчасть 

коммуникативныхуниверсальныхучебныхдействий: 

владеть различными способами общения и взаимодействия; аргументированно вести 

диалог,уметьсмягчатьконфликтныеситуации;сопоставлятьсвои суждения по географическим 

вопросам с суждениями других участников диалога, обнаруживать различие и сходство 

позиций, задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

развёрнуто и логично излагать свою точку зрения по географическим аспектам различных 

вопросов с использованием языковых средств. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно осуществлять познавательную деятельность, выявлять проблемы, ставитьи 

формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

самостоятельно составлять план решения проблемы с учётом имеющихся ресурсов, собственных 

возможностей и предпочтений; 

даватьоценкуновым ситуациям; 

расширятьрамки учебногопредметанаосновеличныхпредпочтений; 

делатьосознанныйвыбор,аргументироватьего,братьответственностьзарешение; 

оценивать приобретённый опыт; 

способствовать формированию и проявлению широкой эрудиции в разных областях знаний, 

постоянно повышать свой образовательный и культурный уровень. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеумения самоконтроля,эмоционального 

интеллекта, принятия себя и других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

давать оценку новым ситуациям, оценивать соответствие результатов целям; владеть навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований; оценивать риски и 

своевременно принимать решения по их снижению; 

использовать приёмы рефлексии для оценки ситуации, выбора верного решения; 

приниматьмотивыиаргументыдругихприанализерезультатовдеятельности; 

способностьпониматьсвоёэмоциональноесостояние,видетьнаправления 
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развитиясобственнойэмоциональнойсферы,быть увереннымвсебе;принимать 

ответственность; 

принимать себя, понимая свои недостатки и своё поведение, способность адаптироваться к 

эмоциональным изменениям и проявлять гибкость, быть открытым новому; 

стремитьсякдостижениюцелииуспеху; 

уметьдействовать,исходяизсвоихвозможностей; 

понимать эмоциональное состояние других, учитывать его при осуществлении 

коммуникации, способность к сочувствию и сопереживанию; 

выстраиватьотношениясдругимилюдьми,заботиться,проявлятьинтересиразрешать конфликты; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе результатов деятельности; признавать своё 

право и право других на ошибки; 

развиватьспособностьпониматьмирспозициидругого человека. 

У обучающегося будут сформированы следующие умениясовместнойдеятельности: 

использовать преимущества командной и индивидуальной работы; 

выбиратьтематикуиметодысовместныхдействийсучётомобщихинтересови возможностей каждого члена 

коллектива; 

приниматьцелисовместнойдеятельности,организовыватьикоординировать 

действияпоеёдостижению:составлятьпландействий,распределятьролисучётом мнений участников, 

обсуждать результаты совместной работы; 

оцениватькачествосвоеговкладаикаждогоучастникакомандывобщийрезультатпо разработанным 

критериям; 

предлагать новые проекты, оценивать идеи с позиции новизны, оригинальности, 

практическойзначимости. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 10 класса должны отражать: 

понимание роли и места современной географической науки в системе научныхдисциплин, её 

участии в решении важнейших проблем человечества: приводить примеры проявления 

глобальных проблем, в решении которых принимает участие современная географическая наука, 

на региональном уровне, в разных странах, в том числе в России; 

освоениеиприменениезнанийоразмещенииосновныхгеографических 

объектовитерриториальной организацииприродыиобщества:выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения объектов в 

пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение изученных географических объектов в 

пространстве, новую многополярную модель политического мироустройства, ареалы 

распространения основных религий; 

приводитьпримерынаиболеекрупныхстранпочисленностинаселения 

и площади территории, стран, имеющих различное географическое положение, стран с 

различными формами правления и государственного устройства, стран- лидеров попроизводству 

основных видов промышленной и сельскохозяйственной продукции, основных международных 

магистралей и транспортных узлов, стран- лидеров по запасам минеральных, лесных, земельных, 

водных ресурсов; 

сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: различать 

географические процессы и явления: урбанизацию, субурбанизацию, ложную урбанизацию, 

эмиграцию, иммиграцию, демографический взрыв и демографический кризис и распознавать их 

проявления в повседневной жизни; 

использоватьзнанияобосновныхгеографическихзакономерностяхдляопределенияи сравнения 

свойств изученных географических объектов, процессов и явлений, в том числе: для 

определения и сравнения показателей уровня развития мирового хозяйства (объёмы BBП, 

промышленного, сельскохозяйственного производства и другие) и важнейших отраслей 

хозяйства в отдельных странах, сравнения показателей, характеризующих демографическую 

ситуацию, урбанизацию, миграции и качество жизни населения мира и отдельных стран, с 

использованием источников географической информации, сравнения структуры экономики 

аграрных, индустриальных и постиндустриальных стран, регионови странпо обеспеченности 

минеральными,водными, земельными и лесными ресурсами с использованием источников 
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географической информации, для классификации крупнейших стран, в том числе по 

особенностям географического положения, форме правления и государственного устройства, 

уровню социально-экономического развития, типам воспроизводства населения, занимаемым 

ими позициям относительно России, для классификации ландшафтов с использованием 

источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями; между природными условиями и размещением 

населения, в том числе между глобальным изменением климата иизменениемуровня 

Мировогоокеана,хозяйственнойдеятельностью и возможными изменениями в размещении 

населения, между развитием науки и технологии и возможностями человека прогнозировать 

опасные природные явления и противостоять им; 

устанавливать взаимосвязи между значениями показателей рождаемости, смертности, средней 

ожидаемой продолжительности жизни и возрастной структурой населения, развитием отраслей 

мирового хозяйства и особенностями их влияния на окружающую среду; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географических знаний; 

владение географической терминологией и системой базовых географических понятий: 

применятьсоциально-экономическиепонятия:политическаякарта,государство,политико- 

географическое положение, монархия, республика, унитарное государство, федеративное 

государство, воспроизводство населения, демографический взрыв, демографический кризис, 

демографический переход, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, «климатические беженцы», расселение населения, 

демографическая политика, субурбанизация, ложная урбанизация, мегалополисы, развитые и 

развивающиеся, новые индустриальные, нефтедобывающие страны, ресурсообеспеченность, 

мировое хозяйство, международная экономическая интеграция, международная хозяйственная 

специализация,международноегеографическоеразделениетруда,отраслеваяи территориальная 

структура мирового хозяйства, транснациональные корпорации (THK), «сланцевая революция», 

«водородная энергетика», «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство, глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате воздействия природных и антропогенных 

факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); выбирать форму 

фиксации результатов наблюдения (исследования); 

сформированность умений находить и использовать различные источники географической 

информациидляполученияновыхзнанийоприродных и социально-экономических процессах и 

явлениях, выявлениязакономерностей и тенденций их развития, прогнозирования: выбирать и 

использовать источники географической информации (картографические, статистические, 

текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные системы, адекватные решаемым 

задачам; 

сопоставлятьи анализироватьгеографические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально- экономических, 

природных и экологических процессов и явлений; 

определять и сравнивать по географическим картам различного содержания и другим 

источникам географической информации качественные и количественные показатели, 

характеризующие изученныегеографические объекты, процессы и явления; 

прогнозировать изменения состава и структуры населения, в том числе возрастной структуры 

населения отдельных стран с использованием источников географической информации; 

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную и противоречивую 

географическуюинформациюдлярешенияучебных и (или) практико- ориентированных задач; 

самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы познания для решения 

практико-ориентированных задач; 

владение умениями географического анализа и интерпретации информации из различных 

источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, отдельных территорий мира и России, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами, хозяйственного потенциала, экологических проблем; 
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представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении мира и России, отраслевой и территориальной 

структуре мирового хозяйства, географических особенностях развития отдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из 

различных источников; 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и (или) 

практико-ориентированных задач; 

сформированностьуменийприменятьгеографическиезнаниядляобъяснения 

изученных социально-экономических и геоэкологических процессов и явлений,в том числе: 

объяснятьособенности демографической политики в странах с различным типом 

воспроизводства населения, направления международных миграций, различия в уровнях 

урбанизации, в уровне и качестве жизни населения, влияние природно-ресурсного капитала на 

формирование отраслевой структуры хозяйства отдельных стран; 

использовать географические знания о мировом хозяйстве и населении мира, об особенностях 

взаимодействия природы и общества для решения учебных и (или) практико- ориентированных 

задач; 

сформированность умений применять географические знания для оценки разнообразных 

явлений и процессов: 

оценивать географические факторы, определяющие сущность и динамику важнейших 

социально-экономических и геоэкологииеских процессов; 

оценивать изученные социально-экономические и геоэкологические процессы и явления, в том 

числе оценивать природно-ресурсный капитал одной из стран с использованием источников 

географической информации, влияние урбанизации на окружающую среду, тенденции развития 

основных отраслей мирового хозяйства и изменения его отраслевой и территориальной 

структуры,изменениеклиматаи уровняМировогоокеанадляразличных территорий,изменение 

содержания парниковых газов в атмосфереи меры, предпринимаемые для уменьшения их 

выбросов; 

сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 

природных и социально-экономических аспектах экологических проблем: описывать 

географическиеаспектыпроблемвзаимодействияприродыиобщества:различиявособенностях 

проявления глобальных изменений климата, повышения уровня Мирового океана, в объёмах 

выбросов парниковыхгазов в разных регионахмира, изменениягеосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий на примере регионов и стран мира, на планетарном 

уровне. 

Предметные результаты освоения программы по географии на базовом уровне к 

концу 11 класса должны отражать: 

1) понимание роли и места современной географической науки в системе научных 

дисциплин, её участии в решении важнейших проблем человечества: определять роль 

географических наук в достижении целей устойчивого развития; 

2) освоение и применение знаний о размещении основных географических объектови 

территориальной организацииприродыиобщества:выбирать и использовать источники 

географической информации для определения положения и взаиморасположения регионов и 

стран в пространстве; 

описывать положение и взаиморасположение регионов и стран в пространстве, 

особенностиприродно-ресурсногокапитала,населенияихозяйстварегионовиизученныхстран; 

3) сформированностьсистемыкомплексныхсоциальноориентированныхгеографических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства: распознавать 

географические особенности проявления процессов воспроизводства, миграции населения и 

урбанизации в различных регионах мира и изученных странах; 

использовать знанияобосновныхгеографическихзакономерностях для определения 

географических факторов международной хозяйственной специализации изученных стран; 

сравнения регионов мира и изученных стран по уровню социально-экономического развития, 

специализации различных стран и по их месту в МГРТ; для классификации стран отдельных 

регионов мира, в том числе по особенностям географического положения, форме правления и 
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государственного устройства, уровню социально-экономического развития, типам 

воспроизводства населения с использованием источников географической информации; 

устанавливать взаимосвязи между социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами и явлениями в изученных странах; природными условиями и 

размещением населения, природными условиями и природно- ресурсным капиталом и 

отраслевой структурой хозяйства изученных стран; 

прогнозировать изменения возрастной структуры населения отдельных стран зарубежной 

Европы с использованием источников географииеской информации; 

формулировать и (или) обосновывать выводы на основе использования географииеских знаний; 

4) владениегеографическойтерминологиейисистемойбазовыхгеографическихпонятий: 

применять изученные социально-экономические понятия: политическая карта, государство; 

политико-географииеское положение, монархия, республика, унитарное государство, 

федеративное государство; воспроизводство населения, демографический взрыв, 

демографический кризис, старение населения, состав населения, структура населения, 

экономически активное население, Индекс человеческого развития (ИЧР), народ, этнос, 

плотность населения, миграции населения, расселение населения, демографическая политика, 

субурбанизация, ложная урбанизация; мегалополисы, развитые и развивающиеся, новые 

индустриальные, нефтедобывающие страны; ресурсообеспеченность, мировое хозяйство, 

международная экономическая интеграция; международная хозяйственная специализация, 

международное географическое разделение труда; отраслевая и территориальная структура 

мирового хозяйства, транснациональные корпорации (THK), «сланцевая революция», 

водородная энергетика, «зелёная энергетика», органическое сельское хозяйство; глобализация 

мировой экономики и деглобализация, «энергопереход», международные экономические 

отношения, устойчивое развитие для решения учебных и (или) практико-ориентированныхзадач; 

5) сформированность умений проводить наблюдения за отдельными географическими 

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

антропогенных факторов: определять цели и задачи проведения наблюдения (исследования); 

выбирать форму фиксации результатов наблюдения (исследования); формулировать обобщение 

п выводы по результатам наблюдения (исследования); 

6) сформированность умений находить и использовать различные источники 

географической информациидля полученияновых знаний о природных и социально- 

экономических процессах и явлениях, выявления закономерностей и тенденций их развития, 

прогнозирования: выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, геоинформационные 

системы), адекватные решаемым задачам; 

сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики и другие источники 

географической информации для выявления закономерностей социально- экономических, 

природных и экологических процессов и явлений на территории регионов мира и отдельных 

стран; 

определять и сравнивать по географическим картам разного содержания и другим источникам 

географической информации качественные и количественные показатели, характеризующие 

регионы и страны, а также географические процессы и явления,происходящие в них; 

географические факторы международной хозяйственной специализации отдельных стран с 

использованием источников географической информации; 

определятьинаходитьвкомплексеисточниковнедостоверную и противоречивую географическую 

информацию о регионах мира и странах для решения учебных и (или) практико-

ориентированных задач; самостоятельно находить, отбирать и применять различные методы 

познания для решения практико- ориентированных задач; 

7) владение умениями географического анализа и интерпретации информации из 

различных источников: находить, отбирать, систематизировать информацию, необходимую для 

изучения регионов мира и стран (в том числе и России), их обеспеченности природными и 

человеческими ресурсами; для изучения хозяйственногопотенциаластран,глобальных 

проблемчеловечества и их проявления на территории (в том числе в России); 

представлять в различных формах (графики, таблицы, схемы, диаграммы, карты и другие) 

географическую информацию о населении, размещении хозяйства регионов мира и изученных 
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стран;ихотраслевойитерриториальнойструктуреиххозяйств,географическихособенностях 

развитияотдельных отраслей; 

формулировать выводы и заключения на основе анализа и интерпретации информации из различных 

источников; 

критическиоценивать иинтерпретироватьинформацию,получаемуюизразличных 

источников; 

использовать различные источники географической информации для решения учебных и 

(или) практико-ориентированных задач; 

8) сформированность уменийприменятьгеографическиезнания для объяснения изученных 

социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов в странах мира: объяснять 

географические особенности стран с разным уровнем социально-экономического развития, в том 

числе объяснять различие в составе, структуре и размещении населения, вуровне и качестве 

жизни населения; 

объяснять влияние природно-ресурсного капитала на формирование отраслевой структуры 

хозяйства отдельных стран; особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства 

изученных стран, особенности международной специализации стран и роль географических 

фактороввеёформировании;особенности проявления глобальных проблем человечества в 

различных странах с использованием источников географической информации; 

9) сформированность уменийприменятьгеографическиезнаниядляоценкиразнообразных 

явлений и процессов: оценивать географические факторы, определяющиесущностьи 

динамикуважнейшихсоциально-экономических игеоэкологическихпроцессов; изученные

 социально-экономические и геоэкологические процессы и явления; политико- 

географическое положение изученныхрегионов,страниРоссии;влияние международныхмиграций 

на демографическую и социально-экономическую ситуацию в изученных странах; роль России 

как крупнейшего поставщика топливно-энергетических и сырьевых ресурсов в мировой 

экономике; конкурентные преимущества экономики России; различные точки зрения по 

актуальным экологическим и социально-экономическим проблемам мира и России; изменения 

направления международных экономических связей России в новых экономических условиях; 

10) сформированность знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 

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

описывать географические аспекты проблем взаимодействия природы и общества; 

приводить примеры взаимосвязи глобальных проблем; возможных путей решения глобальных 

проблем. 

 
2.2.11. ФИЗИКА (базовый уровень) 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  
 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных результатов.

  

Личностными результатами изучения физики являются: 

— умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

— умение сотрудничать со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки; 

осознание значимости науки, владения достоверной информацией о передовых достижениях и 

открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

— чувство гордости за российскую физическую науку, гуманизм; 

— положительное отношение к труду, целеустремленность; 
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— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам России и 

мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

 Метапредметные результаты изучения физики  включаютследующие умения и навыки: 

Освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

— самостоятельно определять цели, ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

— оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели; 

— сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

— определять несколько путей достижения поставленной цели; 

— задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

— сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

— оценивать последствия достижения поставленной цели в деятельности, собственной жизни и жизни 

окружающих людей. 

Освоение познавательных универсальных учебных действий: 

— критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

— распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

— использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий; 

— осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

— искать и находить обобщённые способы решения задач; 

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

действий и суждений другого человека; 

— анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые 

ситуации; 

— выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия; 

— выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения; 

— менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; 

ставить проблему и работать над её решением; управлять совместной познавательной 

деятельностью и подчиняться). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

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

образовательной организации, так и за её пределами); 

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

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

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

письменных) языковых средств; 

— распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 

— согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением; 

— представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности, как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; 

— подбирать партнёров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий; 

— воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений. 

 Предметные результаты включают: 
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— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений природы, об 

объективности научного знания; о роли и месте физики в современной научной картине мира; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

— владение основополагающими физическими понятиями,закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

— сформированность представлений о физической сущности явлений природы (механических, 

тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи (вещество и поле), движении как 

способе существования материи; усвоение основных идей механики, атомно-молекулярного учения 

о строении вещества, элементов электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным 

аппаратом и символическим языком физики; 

— владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюдение, 

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

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

— владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, формулируя цель 

исследования, владение умениями описывать и объяснять самостоятельно проведенные 

эксперименты, анализировать результаты полученной измерительной информации, определять 

достоверность полученного результата; 

— сформированность умения решать простые физические задачи; 

— сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий протекания 

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

— понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, средств 

передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических процессов, влияния их 

на окружающую среду; осознание возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

— сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, получаемой из 

разных источников. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Физика и естественнонаучный метод познания природы 
Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания мира. Методы 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. Научные факты и 

гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические теории и принцип соответствия. 

Роль и место физики в формировании современной научной картины мира, в практической деятельности 

людей. Физика и культура. 

Механика 

Границы применимости классической механики. Пространство и время.Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. Траектория. 

Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение.Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. 

Равномерное движение точки по окружности.  

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы отсчета. Законы 

динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы трения. Законы: всемирного 

тяготения, Гука, трения. Использование законов механики для объяснения движения небесных тел и для 

развития космических исследований.  

Импульс материальной точки и системы. Импульс силы. Закон сохранения импульса. 

Механическая работа Мощность. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон изменения 

и сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. Равновесие 

жидкости и газа. Давление.Давление жидкости. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Тепловое равновесие. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение  состояния 

идеального газа. Уравнение Менделеева- Клапейрона. Газовые законы. 
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Агрегатные состояния вещества. Взаимные превращения жидкости и газа. Влажность воздуха. 

Модель строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Кристаллические и аморфные тела. 

Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии. 

Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики. Необратимость тепловых процессов. 

Принципы действия и КПД тепловых машин. 

Основы электродинамики 
Электрические заряды. Закон сохранения электрического заряда. Закон Кулона.  

Электрическое поле. Напряжённость и потенциал электростатического поля. Линии 

напряженности и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции электрических полей. 

Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электроемкость. Конденсатор.  

Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление. Последовательное и параллельное  

соединение проводников. Закон Джоуля- Ленца. Электродвижущая сила. Закон Ома для полной цепи. 

Электрический ток в проводниках, электролитах, полупроводниках, газах и вакууме. Сверхпроводимость. 

Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Действие магнитного поля на проводник с током и 

движущуюся заряженную частицу.Сила Ампера и сила Лоренца. Магнитные свойства вещества.  

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Правило Ленца. Закон электромагнитной 

индукции. Явление самоиндукции. Индуктивность. Электромагнитное поле. Энергия электромагнитного 

поля. 

Колебания и волны 

Механические колебания. Гармонические колебания. Свободные, затухающие , вынужденные 

колебания. Превращения энергии при колебаниях. Резонанс. 

Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Переменный электрический ток. Резонанс в 

электрической цепи. Короткое замыкание. 

Механические волны. Поперечные и продольные волны. Скорость и длина волны. Интерференция 

и дифракция. Энергия волны. Звуковые волны. 

Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны электромагнитных 

излучений и их практическое применение.  

Оптика 

Геометрическая оптика.Скорость света.  Законы отражения и преломления света. Формула тонкой 

линзы. Волновые свойства света  

: дисперсия, интерференция, дифракция, поляризация. 

Основы специальной теории относительности 
Постулаты теории относительности и следствия из них. Инвариантность модуля скорости света в 

вакууме. Энергия покоя.Связь массы и энергии свободной частицы.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Гипотеза М. Планка. Фотоэлектрический эффект. Опыты Столетова. Законы фотоэффекта. 

Уравнение Эйнштейна. Фотон. Корпускулярно- волновой дуализм. Соотношение неопределенностей 

Гейзенберга. 

Планетарная модель атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых 

постулатов Бора. 

Состав и строение атомных ядер. Энергия связи атомных ядер. Виды радиоактивных превращений 

атомных ядер. Закон радиоактивного распада. Ядерные реакции. Цепная реакция деления ядер. 

Применение ядерной энергии. 

Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия.  

Строение Вселенной 

Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля –Луна. Строение и эволюция Солнца и 

звезд. Классификация звезд. Звезды и источники их энергии. 

Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс (70 часов – 2 часа внеделю) 
 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Введение. Физика и естественно-научный метод познания природы (1 ч) 

1 Инструктаж по ТБ. 1 
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Физика – фундаментальная наука о природе. Научный метод познания 

мира. Взаимосвязь между физикой и другими естественными 

науками. Методы научного исследования физических явлений. 

Физические величины. Погрешности измерений физических величин. 

Моделирование явлений и процессов природы 

Механика (27+ 3 ч) 

Кинематика (6 ч) 

2 Механическое движение. Системы отсчёта. Скалярные и векторные 

физические величины. Материальная  точка. Поступательное  

движение 

1 

3 Траектория, путь, перемещение, координата, момент времени, 

промежуток времени. Закон относительности движения 

1 

4 Равномерное прямолинейное движение. Скорость равномерного 

прямолинейного движения. Уравнение равномерного движения. 

Графики равномерного движения 

1 

5 Неравномерное движение. Средняя скорость. Мгновенная скорость. 

Ускорение. Равноускоренное движение 

1 

6 Уравнение равноускоренного движения. Графики равноускоренного 

движения 

1 

7 Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью. 

Центростремительное ускорение. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 1 «Изучение движения тела по окружности» 

1 

8 Контрольная работа №1 «Кинематика» 1 

Законы динамики Ньютона (4ч) 

9 Явление инерции. Масса и сила 1 

10 Инерциальные системы отсчёта. Взаимодействие тел 1 

11 Сложение сил. Первый закон Ньютона 1 

12 Второй и третий законы Ньютона 1 

Силы в механике (5ч) 

13 Закон всемирного тяготения. Гравитационная постоянная 1 

14 Сила тяжести. Вес и невесомость 1 

15 Силы упругости. Закон Гука 1 

16 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 2  «Измерение жёсткости пружины» 

1 

17 Силы трения.  

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 3 «Измерение коэффициента трения 

скольжения». 

1 

18 Контрольная работа № 2 «Динамика» 1 

Законы сохранения импульса(3ч) 

19 Импульс тела. Импульс силы. Закон сохранения импульса 1 

20 Закон сохранения импульса 1 

21 Реактивное  движение 1 

Законы сохранения механической энергии (4ч) 

22 Работа силы. Мощность. Кинетическая энергия 1 

23 Работа силы тяжести. Потенциальная энергия тела в гравитационном 

поле 

1 

24 Работа силы упругости. Потенциальная энергия упруго 

деформированного тела 

1 

25 Решение задач на закон сохранения механической энергии 1 

26 Контрольная работа № 3 «Законы сохранения в механике» 1 

Статика (3ч) 

27 Виды равновесия. Условия равновесия. 

Момент силы. 

1 
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28 Равновесие жидкости и газа. Давление Закон сохранения энергии в 

динамике жидкости 

1 

29 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 4 « Изучение равновесия тела под действием 

нескольких сил» 

1 

Основы гидромеханики (2ч) 

30 Давление. Закон Паскаля. Равновесие жидкости и газа 1 

31 Закон Архимеда. Плавание тел 1 

Молекулярная физика и термодинамика (17ч) 

Основы молекулярно - кинетической теории (МКТ) (3ч) 
32 МКТ строения вещества и её экспериментальные доказательства. 

Броуновское движение. Температура и тепловое равновесие. Шкалы 

Цельсия и Кельвина. Абсолютная температура, как мера  средней 

кинетической  энергии теплового  движения частиц вещества. 

Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 5 «Измерение температуры жидкостными и 

цифровыми термометрами» 

1 

33 Силы взаимодействия молекул в разных агрегатных состояниях 

вещества. 

Модель «идеальный газ». Давление газа. Связь между давлением и 

средней кинетической энергией поступательного теплового движения 

молекул идеального газа 

1 

34 Основное уравнение молекулярно кинетической теории идеального 

газа 

1 

Уравнения состояния газа (4ч) 

35 Уравнение состояния идеального газа. Уравнение Менделеева— 

Клапейрона 

1 

36 Изопроцессы.  Газовые законы 1 

37 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 6 « Экспериментальная проверка закона Гей- 

Люссака» 

1 

38 Решение задач по теме « уравнение состояния идеального газа, 

изопроцессы» 

1 

Взаимные превращения жидкости и газа  (1ч) 

39 Взаимные превращения жидкости и газа. Насыщенные и 

ненасыщенные пары 

1 

Жидкости (1ч) 

40 Модель строения жидкости. Поверхностное натяжение 1 

Твердые тела (1ч) 

41 Модель строения твёрдых тел. Кристаллические и аморфные тела 1 

Основы термодинамики (7ч) 

42 Внутренняя энергия. Термодинамическая система и её равновесное 

состояние 

1 

43 Работа и теплопередача как способы изменения внутренней энергии 1 

44 Количество теплоты. Теплоёмкость 1 

45 Уравнение теплового баланса. Первый закон термодинамики 1 

46 Адиабатный процесс. Необратимость тепловых процессов 1 

47 Преобразования энергии в тепловых машинах. КПД тепловых машин 1 

48 Контрольная работа № 4 «Молекулярная физика и тепловые явления» 1 

Основы электродинамики(16ч+1) 

Электростатика (6ч) 
49 Электрический заряд. Закон сохранения электрического заряда. 

Электрическое взаимодействие. Закон Кулона 

1 

50 Решение задач на закон Кулона и закон сохранения электрического 

заряда 

1 
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51 Напряжённость и потенциал электростатического поля, связь между 

ними. Линии напряжённости и эквипотенциальные поверхности 

1 

52 Принцип суперпозиции электрических полей. Разность потенциалов 1 

53 Электрическая ёмкость. Конденсатор 1 

54 Решение задач на расчет электрической емкости конденсаторов 1 

Законы постоянного тока (6ч) 

55 Постоянный электрический ток. Сила тока. Сопротивление 1 

56 Последовательное и параллельное соединения проводников 1 

57 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 6 «Последовательное и параллельное 

соединение проводников» 

1 

58 Работа и мощность тока. Закон Джоуля—Ленца. 1 

59 Электродвижущая сила (ЭДС). Закон Ома для полной электрической 

цепи. 

1 

60 Инструктаж по ТБ. 

Лабораторная работа № 7 «Измерение ЭДС источника тока» 

1 

61 Контрольная работа № 5 «Электростатика. Законы постоянного тока» 1 

Электрический ток в различных средах(4ч) 

62 Электронная проводимость металлов. Зависимость сопротивления 

проводника от температуры 

1 

63 Электрический ток в полупроводниках. Собственная и примесная 

проводимости. р—n- Переход 

1 

64 Электрический ток в электролитах 1 

65 Электрический ток в вакууме и газах 1 

Повторение (5ч) 

66 Повторение темы «Кинематика» 1 

67 Повторение темы «Динамика» 1 

68 Повторение темы «Законы сохранения в механике» 1 

69 Повторение темы «Молекулярная физика и тепловые явления» 1 

70 Повторение темы «Электростатика. Законы постоянного тока» 1 

Итого  70 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс (68 часов – 2 часа внеделю) 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Основы электродинамики (продолжение)  ( 9 ч) 

Магнитное поле (5 ч) 

1 Взаимодействие токов. Магнитное поле 1 

2 Вектор магнитной индукции- основная характеристика магнитного 

поля 

1 

3 Инструктаж по ТБ. Лабораторная работа № 1 «Наблюдение 

действия магнитного поля на ток». Решение задач. 

1 

4 Действие магнитного поля на движущейся заряд. Сила Лоренца 1 

5 Магнитные свойства вещества 1 

Электромагнитная индукция (4 ч) 

6 Электромагнитная индукция. Магнитный поток. Правило Ленца. 

Закон электромагнитной индукции. 

1 

7 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа № 2 «Изучение явления 

электромагнитной индукции». 

1 

8 Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

тока. 

1 

9 Контрольная работа №1 по теме «Магнитное поле. 

Электромагнитная индукция». 

1 
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Колебания и волны (16 ч) 

Механические колебания( 3 ч ) 

10 Свободные колебания. Гармонические колебания. 1 

11 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа № 3 «Определение 

ускорения свободного падения при помощи маятника». 

1 

12 Затухающие и вынужденные колебания. Резонанс 1 

Электромагнитные колебания ( 6 ч ) 

13 Свободные электромагнитные колебания. Гармонические 

электромагнитные колебания в колебательном контуре. Формула 

Томсона. 

1 

14 Переменный электрический ток. Резистор в цепи переменного 

тока. 

1 

15 Конденсатор и катушка индуктивности в цепи переменного тока 1 

16 Резонанс в электрической цепи. 1 

17 Генератор переменного тока. Трансформатор. 1 

18 Производство, передача и потребление электрической энергии 1 

Механические волны( 5 ч ) 

19 Электромагнитное поле. Электромагнитная волна. 1 

20 Изобретение радио А. С. Поповым. 

Принципы радиосвязи. Модуляция и детектирование. 

1 

21 Свойства электромагнитных волн. Распространение радиоволн. 

Радиолокация. 

1 

22 Понятие о телевидении. Развитие средств связи. 1 

23 Контрольная работа №2 по теме «Колебания и волны». 1 

Оптика (13 ч) 

Световые волны. Геометрическая и волновая оптика (11 ч) 

24 Скорость света. Принцип Гюйгенса. Закон отражения света. 1 

25 Законы преломления света. Полное отражение света. 1 

26 Инструктаж по ТБ Лабораторная работа № 4 «Измерение 

показателя преломления стекла». 

1 

27 Линзы. Построение изображений в линзе. Формула тонкой линзы. 

Увеличение линзы. 

1 

28 Инструктаж по ТБЛабораторная работа № 5 «Определение 

оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы» 

1 

29 Дисперсия света. Интерференция света. 1 

30 Дифракция света. Дифракционная решётка. 1 

31 Инструктаж по ТБ.Лабораторная работа № 6 «Измерение длины 

световой волны». 

1 

32 Инструктаж по ТБ.Лабораторная работа № 7«Оценка 

информационной ёмкости компакт-диска (CD)». 

1 

33 Решение задач по теме «Интерференция и дифракция света». 1 

34 Поперечность световых волн. Поляризация света. 1 

Излучение и спектры(2 ч) 

35 Виды излучений. Источники света. Спектры и спектральный 

анализ. Инструктаж по ТБ .Лабораторная работа № 8 «Наблюдение 

сплошного и линейчатого спектров». 

1 

36 Шкала электромагнитных волн. 1 

Основы специальной теории относительности (3 ч) 

Основы специальной теории относительности (СТО) (3 ч) 
37 Законы электродинамики и принцип относительности. Постулаты 

теории относительности. 

1 

38 Основные следствия из постулатов теории относительности.  

Элементы релятивистской динамики 

1 

39 Контрольная работа № 3 по теме «Оптика.» 1 
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Квантовая физика (17 ч) 

Световые кванты (4 ч) 
40 Световые кванты. Фотоэффект. 1 

41 Применение фотоэффекта. Фотоны. Корпускулярно-волновой 

дуализм. 

1 

42 Давление света. Химическое действие света. 1 

43 Решение задач по теме «Световые кванты. Фотоэффект». 1 

Атомная физика (3 ч) 
44 Строение атома. Опыты Резерфорда. 1 

45 Квантовые постулаты Бора. Модель атома водорода по Бору. 1 

46 Лазеры.  

Физика атомного ядра (8 ч) 

47 Строение атомного ядра. Ядерные силы. Энергия связи атомных 

ядер. 

1 

48 Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения 1 

49 Закон радиоактивного распада. Период полураспада. 1 

50 Методы наблюдения и регистрации элементарных частиц 1 

51 Искусственная радиоактивность. Ядерные реакции 1 

52 Деление ядер урана. Цепная реакция деления. Ядерный реактор. 1 

53 Термоядерные реакции. Применение ядерной энергии. 1 

54 Биологическое действие радиоактивных излучений.  

Элементарные частицы (2 ч) 

55 Три этапа в развитии физики элементарных частиц. Открытие 

позитрона. Античастицы. 

1 

56 Контрольная работа № 4 по теме «Квантовая физика». 1 

Строение Вселенной (5 ч) 
57 Солнечная система: планеты и малые тела, система Земля - Луна 1 

58 Строение и эволюция Солнца и звезд. Звезды и источники их 

энергии 

1 

59 Строение и эволюция Солнца и звезд. Звезды и источники их 

энергии 

1 

60 Галактика. Современные представления о строении т эволюции 

Вселенной 

1 

61 Инструктаж по ТБЛабораторная работа № 9 «Определение периода 

обращения двойных ( по печатным материалам)» 

1 

Повторение (7 ч) 

62 Магнитное поле.  1 

63 Электромагнитная индукция 1 

64 Колебания и волны 1 

65 Оптика 1 

66 Элементы теории относительности 1 

67 Квантовая физика 1 

68 Астрономия 1 

Итого  68 

 

2.2.12. АСТРОНОМИЯ (базовый уровень) 

Астрономия. Базовый уровень. 11 класс / Е. К. Страут. –  М.: Дрофа, 2018. 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Личностными результатами обучения астрономии в средней школе являются: 

 •в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — ориентация на 

достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных перспектив, инициативность, 

креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь 
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в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к общественно-

политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; принятие и реализацию ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, бережное, ответственное и  компетентное отношение к 

собственному физическому и психологическому здоровью;  

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к  историко-культурной общности российского  на- рода и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите; уважение к своему народу,  чувство ответственности 

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

России, уважение государственных символов (герб, флаг, гимн);  формирование уважения к русскому 

языку как государственному языку Российской Федерации,  являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения к культуре,  

языкам,  традициям и обычаям народов,  проживающих в Российской Федерации; 

• в сфере отношений обучающихся к закону,  государству и гражданскому обществу — 

гражданственность,  гражданская позиция активного и  ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности, готового к участию в общественной  жизни; признание  неотчуждаемости основных прав и 

свобод человека, которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

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

свободы человека и гражданина согласно обще- признанным принципам и нормам международного права 

и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанное на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего 

места в  поликультурном мире; интериоризация  ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи народов; 

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

•в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение 

на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультур- 

ном мире, готовности и способности вести диалог с  другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие гуманистических ценностей, 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в том 

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

компетентное отношение к  физическому и психологическому здоровью других людей,  умение 

оказывать первую помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции,  в том числе 

способности к сознательному выбору добра,  нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

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

дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками,  детьми младшего возраста,  взрослыми в 

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

деятельности;  

•в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, художественной 

культуре  — мировоззрение, соответствующее  современному уровню развития науки, значимость науки, 

готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 
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профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное отношение к род- 

ной земле, природным богатствам России и  мира, понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии; приобретение опыта  экологонаправленной  деятельности; эстетическое 

отношение к миру, готовность к эстетическому обустройству собственного быта;  

• в сфере отношений обучающихся к труду, в  сфере социально-экономических отношений  — 

уважение всех форм собственности, готовность к  защите своей собственности; осознанный выбор 

будущей профессии как путь и способ реализации собственных жизненных планов; готовность 

обучающихся к трудовой профессиональной  деятельности как к возможности участия в решении 

личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; потребность трудиться, уважение 

к труду и  людям труда, трудовым достижениям, добросовестное,  ответственное и творческое отношение 

к разным видам трудовой деятельности, готовность к самообслуживанию, включая обучение и 

выполнение  домашних обязанностей.  

Метапредметные результатыобучения астрономии  в средней школе представлены тремя 

группами универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится:  

•самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях;  

•оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые для 

достижения поставленной ранее цели;  

•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы;  

•организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения поставленной цели;  

•определять несколько путей достижения поставленной  цели;  

•выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективность расходования ресурсов и 

основываясь на соображениях этики и морали;  

•задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута;  

•сопоставлять полученный результат  деятельности с поставленной заранее целью;  

•оценивать последствия достижения поставленной цели в учебной деятельности, собственной 

жизни и жизни окружающих людей.  

Познавательные универсальные учебные действия. 

 Выпускник научится: 

•критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

•распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;   

•использовать различные модельно-схематические средства для представления выявленных в 

информационных источниках противоречий;  

•осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи;  

•искать и находить обобщенные способы  решения задач;  

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

действий и суждений другого;  

•анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации;  

•выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск возможности 

широкого переноса средств и способов действия;  

•выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со стороны 

других участников и ресурсные ограничения;  

•менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть учеником и учителем; 

формулировать образовательный запрос и выполнять консультативные функции самостоятельно; ставить 

проблему и работать над ее решением; управлять совместной познавательной деятельностью и 

подчиняться).  

Коммуникативные универсальные учебные  действия.  

Выпускник научится: 

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

образовательной организации, так и за ее пределами);  
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•при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом проектной команды 

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

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

и письменных) языковых средств;  

•распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы;  

•координировать и выполнять работу в условиях виртуального взаимодействия (или сочетания 

реального и виртуального);  

•согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим продуктом/решением;  

•представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как перед 

знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

•подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений результативности 

взаимодействия, а не личных симпатий;  

•воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития;  

•точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в адрес других 

людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом личностных оценочных 

суждений.  

Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по темам. 

1.Астрономия, ее значение и связь с другими науками.  

Предметные результаты освоения темы  позволяют:  

— воспроизводить сведения по истории развития астрономии, о ее связях с физикой и 

математикой;  

— использовать полученные ранее знания для объяснения устройства и принципа работы теле- 

скопа.  

2.Практические основы астрономии.  

Предметные результаты изучения данной темы позволяют:  

— воспроизводить определения терминов и понятий (созвездие, высота и кульминация звезд 

и Солнца, эклиптика, местное, поясное, летнее и  зимнее время);  

— объяснять необходимость введения високосных лет и нового календарного стиля;  

— объяснять наблюдаемые невооруженным глазом движения звезд и Солнца на различных 

географических широтах, движение и фазы Луны, причины затмений Луны и Солнца;  

— применять звездную карту для поиска на небе определенных созвездий и звезд.  

3.Строение Солнечной системы.  

Предметные результаты освоения данной темы позволяют:  

— воспроизводить исторические сведения о становлении  и развитии гелиоцентрической системы 

мира;  

— воспроизводить определения терминов и понятий (конфигурация планет, синодический и 

сидерический периоды обращения планет, горизонтальный параллакс, угловые размеры объекта, 

астрономическая единица);  

— вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — по угловым 

размерам и расстоянию;  

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего (уточненного)  

закона Кеплера;  

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил тяготения по 

орбитам с различным эксцентриситетом;  

— объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении тел 

Солнечной системы;  

— характеризовать особенности движения и маневров  космических аппаратов для исследования 

тел Солнечной системы. 

4.Природа тел Солнечной системы.  

Предметные результаты изучения темы позволяют:  

— формулировать и обосновывать основные положения современной гипотезы о формировании 

всех тел Солнечной системы из единого газопылевого облака;  

— определять и различать понятия:  Солнечная система,  планета,  ее спутники,  планеты земной 

группы,  планеты-гиганты,  кольца планет,  малые тела,  астероиды,  планеты-карлики,  кометы,  

метеориты,  метеоры,  болиды;  

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли;  
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— перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять причины их 

возникновения;  

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности и составу 

атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и сохранения 

уникальной природы Земли;  

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и колец;  

— характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их значительных 

различий;  

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят при движении; 

— описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

— объяснять сущность  астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения. 

5.Солнце и звёзды.  

Предметные результаты освоения темы позволяют:  

— определять и различать понятия: звезда,  модель звезды, светимость, парсек, световой год;  

— характеризовать физическое состояние вещества Солнца и звезд и источники их энергии;  

— описывать внутреннее строение Солнца и способы передачи энергии из центра к поверхности;  

— объяснять механизм возникновения на Солнце грануляции и пятен;  

— описывать наблюдаемые проявления солнечной активности и их влияние на Землю;  

— вычислять расстояние до звезд по годичному параллаксу;  

— называть основные отличительные особенности звезд различных последовательностей на 

диаграмме «спектр — светимость»;  

— сравнивать модели различных типов звезд с моделью Солнца;  

— объяснять причины изменения светимости переменных звезд;  

— описывать механизм вспышек новых и сверхновых;  

— оценивать время существования звезд в зависимости от их массы;  

— описывать этапы формирования и эволюции звезды;  

— характеризовать физические особенности объектов, возникающих на конечной стадии 

эволюции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  

6.Строение и эволюция Вселенной.  

Предметные результаты изучения темы позволяют:  

— объяснять смысл понятий :космология, Все- ленная, модель Вселенной, Большой взрыв, 

реликтовое излучение; 

 — характеризовать основные параметры Галактики: размеры, состав, структура и кинематика;  

— определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на основе зависимости 

«период — светимость»;  

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А. Эйнштейна и А. А. Фридмана относительно модели Вселенной;  

— обосновывать справедливость модели А.А. Фридмана результатами наблюдений «красного 

смещения» в спектрах галактик;  

— формулировать закон Хаббла;  

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости сверхновых;  

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу гипотезы 

горячей Вселенной;  

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее расширения  — 

Большого взрыва;  

— интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как результата 

действия  антитяготения  «темной энергии»  — вида материи, природа которой еще неизвестна. 

7.Жизнь и разум во Вселенной.  

Предметные результаты позволяют:  

— систематизировать знания о методах исследования и современном состоянии проблемы 

существования жизни во Вселенной.  

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

создать основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, видов 
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и  способов деятельности должен  системно-деятельностный подход: в соответствии с этим подходом 

именно активность обучающихся признается основой достижения развивающих целей образования  — 

знания не передаются в готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в средней 

школе является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, 

которая имеет следующие особенности:  

1) цели и задачи этих видов деятельности учащихся определяются как их личностными мотивами, 

так и социальными. Это означает, что такая деятельность должна быть направлена не только на 

повышение компетентности подростков в предметной области определенных учебных дисциплин, не 

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

2) учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована таким образом, 

чтобы учащиеся смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми,  референтными  

группами одноклассников, учителей и т. д.. Строя различного рода отношения в ходе целенаправленной, 

поисковой, творческой и продуктивной деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений 

с разными людьми, умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 

индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе;  

3) организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает сочетание 

различных видов познавательной деятельности.  

В этих видах деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности.  

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности выпускник получит 

представление:  

•о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных методах, 

применяемых в исследовательской и проектной  деятельности;  

•о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность гипотезы, 

модель, метод сбора и метод анализа данных;  

•о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в естественных 

науках;  

•об истории науки;  

•о новейших разработках в области науки и технологий;  

•о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право,  защита авторского права и т. п.);  

•о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации проектов (фонды, 

государственные структуры,  краудфандинговые  структуры и т. п.). 

Выпускник сможет:  

•решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин (межпредметные  задачи);  

•использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных задач;  

•использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни;  

•использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских задач;  

•использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, полученных в 

ходе учебно-исследовательской работы.  

С точки зрения формирования универсальных учебных действий в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

выпускник научится:  

•формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, исходя 

из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе;  

•восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве;  

•отслеживать и принимать во внимание тренды и  тенденции развития различных видов 

деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей;  

•оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие как время, необходимые для 

достижения поставленной цели;  
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•находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, предоставляющих 

средства для проведения исследований и реализации проектов в различных областях деятельности 

человека;  

•вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и объективно 

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения продуктивного 

взаимовыгодного сотрудничества;  

•самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев 

оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе 

реализации и по завершении работы;  

•адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и предусматривать 

пути минимизации этих рисков;  

•адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он повлечет 

в жизни других людей, сообществ);  

•адекватно оценивать дальнейшее развитие  своего проекта или исследования, видеть возможные 

варианты применения результатов. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (35 часов – 1 раз в неделю) 
 

1. Астрономия, её значение и связь с другими науками.  

Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности 

астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астрономия.  

2.Практические основы астрономии. 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных 

географических широтах. Кульминации светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. 

Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.  

3.Строение Солнечной системы. 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. Становление 

гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их видимости. Синодический 

сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и 

размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием 

сил тяготения. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и 

космических аппаратов в Солнечной системе.  

4.Природа тел Солнечной системы. 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и Луна — двойная 

планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые полеты на Луну. Планеты 

земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-гиганты, их спутники и кольца. Малые 

тела Солнечной системы: астероиды, планеты-карлики, кометы, метеориты, метеоры, болиды и 

метеориты.  

5.Солнце и звёзды. 

Излучение и температура Солнца. Состав и  строение Солнца. Источник его энергии. Атмосфера 

Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. Годичный параллакс и 

расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура различных классов звезд. Диаграмма 

«спектр — светимость». Массы и размеры звезд. Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. 

Цефеиды — маяки Вселенной. Эволюция звезд различной массы.  

6.Строение и эволюция Вселенной. 

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. Межзвездная среда: газ и 

пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области звездообразования. Вращение Галактики. Проблема 

«скрытой» массы. Разнообразие мира галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы 

современной космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. «Темная энергия» 

и антитяготение. 

7. Жизнь и разум во Вселенной. 

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития жизни. Поиски 

жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения в космосе. Современные 
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возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с другими цивилизациями. Планетные системы 

у других звезд. Человечество заявляет о своем существовании. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 

 

№  

урока 

 

Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Астрономия, ее значение и  связь с другими науками (2 ч) 

1 Что изучает астрономия. 1 

2 Наблюдения – основа астрономии. 1 

Тема 2. Практические основы астрономии (5 ч) 

3 Звезды и созвездия. Небесные координаты. Звездные карты. 1 

4 Видимое движение звезд на различных географических широтах 1 

5 Годичное движение Солнца. Эклиптика 1 

6 Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны 1 

7 Время и календарь 1 

Тема 3. Строение солнечной системы (7 ч) 

8 Развитие представлений о строении мира 1 

9 Конфигурация планет. Синодический период 1 

10 Законы движения планет Солнечной системы 1 

11 Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе 1 

12 Практическая работа с планом Солнечной системы 1 

13 Открытие и применение закона всемирного тяготения 1 

14 Движение искусственных спутников и космических аппаратов (КА) 

в Солнечной системе 

1 

Тема 4. Природа тел Солнечной системы (8 ч) 

15 Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее 

происхождение 

1 

16 Земля и Луна – двойная планета 1 

17 Две группы планет 1 

18 Природа планет земной группы 1 

19 Урок – дискуссия «Парниковый эффект : польза или вред?» 1 

20 Планеты – гиганты, их спутники и кольца 1 

21 Малые тела Солнечной системы (астероиды, карликовые планеты и 

кометы) 

1 

22 Метеоры, болиды, метеориты 1 

Тема 5. Солнце и звезды (6 ч) 

23 Солнце : его состав и внутреннее строение 1 

24 Солнечная активность и ее влияние на Землю 1 

25 Физическая природа звезд 1 

26 Переменные и нестационарные звезды 1 

27 Эволюция звезд 1 

28 Проверочная работа « Солнце и Солнечная система» 1 

Тема 6. Строение и эволюция Вселенной (5 ч) 

29 Наша Галактика 1 

30 Наша Галактика 1 

31 Другие звездные системы- галактики 1 

32 Космология начала ХХ в. 1 

33 Основы современной космологии 1 

Жизнь и разум во Вселенной (2) 

34 Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 

35 Урок – конференция «Одиноки ли мы во Вселенной?» 1 
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Итого  35 

 
2.2.12. ХИМИЯ (базовый уровень) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностными результатами изучения химии являются: 

1) чувство гордости за российскую химическую науку и осознание российской гражданской 

идентичности – в ценностно-ориентированной сфере; 

2) осознаний необходимости своей познавательной деятельности и умение управлять ею, 

готовность испособность к самообразованию на протяжении всей жизни; понимание важности 

непрерывного образования как4 фактора успешной профессиональной и общественной деятельности – в 

познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере;; 

3) готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории или сферы 

профессиональной деятельности – в трудовой сфере; 

4) неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя инаркотиков) на основе знаний 

о токсическом и наркотическом действии веществ – в сфере здоровьесбережения и безопасного образа 

жизни.  

Метапредметными результатамиявляются: 

1) использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, применение 

основных методов познания (системно-информационный анализ, наблюдение, измерение, проведение 

эксперимента, моделирование, исследовательская деятельность) для изучения различных сторон 

окружающей действительности; 

2) владение основными интеллектуальными операциями (формулировка гипотез, анализ и синтез, 

сравнение и систематизация, обобщение и конкретизация, выявление причинно-следственных связей и 

поиск аналогов); 

3) познание объектов окружающего мира от общего через особенное к единичному; 

4) умение выдвигать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

5) умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

6) использование различных источников для получения химической информации, понимание 

зависимости содержания и формы представления информации от целей коммуникации и адресата; 

7) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывая позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

8) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информация, получаемую из различных источников; 

9) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, ги7иены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

10) владение языковыми средствами, в том числе и языком химии, - умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, в том числе и символьные 

(химические знаки, формулы и уравнения). 

 Предметные результаты включают: 

I. В познавательной сфере: 

1) знание (понимание) терминов, основных законов и важнейших теорий курса органической и 

общей химии; 

2) умение наблюдать, описывать, фиксировать результаты и делать выводы на основе 

демонстрационных и самостоятельно проведенных экспериментов, используя для этого родной ( русский 

или иной) язык и язык химии; 

3) умение классифицировать химические элементы, простые вещества, неорганические и 

органические соединения, химические процессы; 

4) умение характеризовать общие свойства, получение и применение изученных классов 

неорганических и органических веществ и их важнейших представителей; 

5) умение описывать конкретные химические реакции, условия их проведения и управления 

химическими процессами; 
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6) умение самостоятельно проводить химический эксперимент и наблюдать демонстрационный 

эксперимент, фиксировать результаты и делать выводы и заключения по результатам; 

7) умение прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии со свойствами изученных 

на основе знаний химических закономерностей; 

8) умение определять источники химической информации, получать ее, проводить анализ, 

изготавливать информационный продукт и представлять его; 

9) умение пользоваться 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 I-IV периодов и образованных ими простых и сложных веществ; 

10) умение устанавливать зависимость 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; 

11) умение моделировать  молекулы неорганических и органических веществ; 

12) понимание химической картины мира как неотъемлемой части целостности научной картины 

мира. 

II.  В ценностно-ориентационной сфере: формирование собственной позиции при оценке 

последствий для окружающей среды деятельности человека, связанной с производством и переработкой 

химических продуктов. 

III. В трудовой сфере:проведение химического эксперимента; развитее навыков учебной, 

проектно-исследовательской и творческой деятельности при выполнении индивидуального проекта по 

химии. 

IV. В сфере здорового образа жизни: соблюдение правил безопасного обращения с веществами, 

материалами; оказание первой помощи при отравлениях-, ожогах и травмах, полученных в результате 

нарушения правил техники безопасности при работе с веществами и лабораторным оборудованием. 
 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— понимать химическую картину мира как составную часть целостной научной картины мира;  

— раскрывать роль химии и химического производства как производительной силы современного 

общества; 

— формулировать значение химии и её достижений в повседневной жизни человека; 

— устанавливать взаимосвязи между химией и другими естественными науками; 

— формулировать основные положения теории химического строения органических соединений А. М. 

Бутлерова и иллюстрировать их примерами из органической и неорганической химии; 

— аргументировать универсальный характер химических понятий, законов и теорий для органической и 

неорганической химии; 

— формулировать Периодический закон Д. И. Менделеева и закономерности изменений в строении и 

свойствах химических элементов и образованных ими веществ на основе Периодической системы как 

графического отображения Периодического закона;  

— характеризоватьs- и p-элементы, а также железо по их положению в Периодической системе Д. И. 

Менделеева; 

— классифицировать химические связи и кристаллические решётки, объяснять механизмы их 

образования и доказывать единую природу химических связей (ковалентной, ионной, металлической, 

водородной); 

— объяснять причины многообразия веществ, используя явления изомерии, гомологии, аллотропии; 

— классифицировать химические реакции в неорганической и органической химии по различным 

основаниям и устанавливать специфику типов реакций от общего через особенное к единичному; 

— характеризовать гидролиз как специфичный обменный процесс и раскрывать его роль в живой и 

неживой природе;  

— характеризовать электролиз как специфичный окислительно-восстановительный процесс и 

определять его практическое значение;  

— характеризовать коррозию металлов как окислительно-восстановительный процесс и предлагать 

способы защиты от неё; 

— классифицировать неорганические и органические вещества;  

— характеризовать общие химические свойства важнейших классов неорганических и органических 

соединений в плане от общего через особенность к единичному; 
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— использовать знаковую систему химического языка для отображения состава (химические формулы) и 

свойств (химические уравнения) веществ;  

— использовать правила и нормы международной номенклатуры для названий веществ по формулам и, 

наоборот, для составления молекулярных и структурных формул соединений по их названиям; 

— знать тривиальные названия важнейших в бытовом отношении неорганических и органических 

веществ; 

— характеризовать свойства, получение и применение важнейших представителей классов 

органических соединений (алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических углеводородов, 

спиртов, фенолов, альдегидов, предельных одноосновных карбоновых кислот, сложных эфиров и жиров, 

углеводов, аминов, аминокислот);  

—- устанавливать зависимость экономики страны от добычи, транспортировки и переработки 

углеводородного сырья (нефти и природного газа); 

— экспериментально подтверждать состав и свойства важнейших представителей изученных классов 

неорганических и органических веществ с соблюдением правил техники безопасности для работы с 

химическими веществами и лабораторным оборудованием;  

— характеризовать скорость химической реакции и её зависимость от различных факторов;  

— характеризовать химическое равновесие и его смещение в зависимости от различных факторов;  

— производить расчёты по химическим формулам и уравнениям на основе количественных отношений 

между участниками химических реакций; 

— соблюдать правила экологической безопасности во взаимоотношениях с окружающей средой при 

обращении с химическими веществами, материалами и процессами. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 
— использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-исследовательских задач 

химической тематики; 

— прогнозировать строение и свойства незнакомых неорганических и органических веществ на основе 

аналогии; 

— прогнозировать течение химических процессов в зависимости от условий их протекания и предлагать 

способы управления этими процессами; 

— устанавливать взаимосвязи химии с предметами гуманитарного цикла (языком, литературой, мировой 

художественной культурой); 

— раскрывать роль химических знаний в будущей практической деятельности;  

— раскрывать роль химических знаний в формировании индивидуальной образовательной траектории; 

— прогнозировать способность неорганических и органических веществ проявлять окислительные и/или 

восстановительные свойства с учётом степеней окисления элементов, образующих их; 

— аргументировать единство мира веществ установлением генетической связи между неорганическими 

и органическими веществами; 

— владеть химическим языком для обогащения словарного запаса и развития речи;  

— характеризовать становление научной теории на примере открытия Периодического закона и теории 

химического строения органических веществ; 

— критически относиться к псевдонаучной химической информации, получаемой из разных 

источников; 

— понимать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством (экологические, энергетические, 

сырьевые), и предлагать пути их решения, в том числе и с помощью химии. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс (35 часов – 1 час в неделю) 
 

Предмет органической химии.                                                                                               Теория строения 

органических соединений 

Органические вещества: природные, искусственные и синтетические. Особенности состава и 

строения органических веществ. Витализм и его крах. Понятие об углеводородах. 

Основные положения теории химического строения. Валентность. Структурные формулы – 

полные и сокращенные. Простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи. Изомеры изомерия. 

Взаимное влияние атомов в молекуле. 
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Демонстрации. Плавление, обугливание и горение органических веществ. Модели 

(шаростержневые и объемные) молекул органических соединений разных классов. Определение 

элементарного состава органических соединений. 

Лабораторные опыты. Изготовление моделей органических соединений. 

Углеводороды и их природные источники 

Предельные углеводороды. Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. 

Структурная изомерия (изомерия углеродной цепи). Циклоалканы. Алкидные радикалы. Номенклатура 

алканов. Физические и химические свойства алканов: горение, реакции замещения (галогенирование), 

реакции изомеризации, реакция разложения метана, реакция дегидрирования этана. 

Непредельные углеводороды. Алкены.Гомологический ряд алкенов. Этилен. Номенклатура. 

Структурная и пространственная (геометрическая) изомерия. Промышленное получение алкенов: крекинг 

и дегидрирование алканов. Лабораторное получение этилена – реакция дегидратации этанола. Реакция 

присоединения: гидратация, гидрогалогенирование, галогенирование, полимеризация. Правило 

Марковникова. Окисление алкенов. Качественные реакции на непредельные углеводороды. 

Алкадиены. Каучуки.  Сопряжённые алкадиены: бутадиен-1,3, изопрен. Номенклатура. 

Способы получения алкадиенов. Реакция Лебедева. Реакции присоединения алкадиенов. Каучуки: 

натуральный, синтетические (бутадиеновый, изопреновый). Вулканизация каучука. Резина. Эбонит.  

Алкины. Гомологический ряд. Номенклатура и изомерия. Получение и применение ацетилена. 

Химические свойства ацетилена: горение, реакции присоединения – гидрогалогенирование, 

галогенирование, гидратация  (реакция Кучерова). Винилхлорид, поливинилхлорид.  

Арены. Бензол: его строение, некоторые физические и химические свойства (горение, реакции 

замещения – галогенирование, нитрование), получение и применение. Экстракция.  

Природный газ. Состав природного газа, его нахождение в природе. Преимущество природного 

газа как топлива. Химическая переработка природного газа: конверсия, пиролиз. Синтез-газ и его 

использование.  

Нефть и способы её переработки. Попутный нефтяной газ, его состав и фракции (газовый 

бензин, пропан-бутановая, сухой газ). Нефть, её состав и переработка (перегонка, крекинг, риформинг). 

Нефтепродукты. Октановое число бензина.  

Каменный уголь и его переработка. Ископаемый уголь: антрацит, каменный, бурый. 

Коксование каменного угля. Коксовый газ, аммиачная вода, каменноугольная смола, кокс. Газификация и 

каталитическое гидрирование каменного угля. 

Демонстрации 

 Горение метана, этана, ацетилена. 

 Отношение метана, этилена, ацетилена и бензола к растворам перманганата калия и 

бромной воде. 

 Получение этилена реакцией дегидратации этанола и ацетилена гидролизом карбида 

кальция. 

 Разложение каучука при нагревании, испытание продуктов разложения на 

непредельность. 

 Коллекции «Нефть и нефтепродукты», «Каменный уголь и продукты его переработки», 

«Каучуки». 

Лабораторные опыты 

 Обнаружение продуктов горения свечи. 

 Исследование свойств каучуков. 

Кислород- и азотосодержащие органические соединения 

Одноатомные спирты. Функциональная гидроксильная группа. Гомологический ряд 

предельных одноатомных спиртов. Номенклатура. Изомерия положения функциональной группы. 

Водородная связь. Химические свойства спиртов. Альдегидная группа. Реакция Этерификации, сложные 

эфиры. Применение спиртов. Действие метилового и этилового спиртов на организм человека. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль как представитель двухатомных спиртов и глицерин как 

представитель трёхатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты, их свойства, 

получение и применение. Понятие об антифризах. 

Фенол. Строение, получение, свойства и применение фенола. Качественные реакции на фенол. 

Взаимное влияние атомов в молекуле фенола. 
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Альдегиды и кетоны.  Формальдегид и ацетальдегид как представители альдегидов, состав их 

молекул. Функциональная карбонильная группа. Качественные реакции на альдегиды. Свойства, 

получение и применение формальдегида и ацетальдегида. Реакции поликонденсации для формальдегида. 

Понятие о кетонах на примере ацетона. 

Карбоновые кислоты. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых кислот. 

Химические свойства карбоновых кислот. Получение и применение муравьиной и уксусной кислот.  

Сложные эфиры. Жиры. Способы получения и химические свойства  сложных эфиров. 

Строение жиров. Кислотный и щелочной гидролиз жиров. Мыла. Гидрирование жиров. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза как альдегидоспирт. Сорбит. Молочнокислое и спиртовое 

брожение. Фотосинтез. Сахароза как представитель дисахаридов. Полисахариды: крахмал, целлюлоза.  

Амины. Аминогруппа. Амины предельные и ароматические. Анилин. Получение аминов. 

Реакция Зинина. Химические свойства и применение аминов. 

Аминокислоты. Аминокислоты, состав их молекул и свойства как амфотерных органических 

соединений. Глицин как представитель аминокислот. Получение полипептидов реакцией 

поликонденсации. Понятие о пептидной связи.  

Белки. Строение молекул белков: первичная, вторичная и третичная структуры. Качественные 

реакции на белки. Гидролиз и денатурация белков. Биологические функции белков. 

Генетическая связь между классами неорганических соединении. Понятие о генетической 

связи между классами углеводородов, кислород - и азотосодержащих соединений. Иллюстрация 

генетической связи на примере органических соединений различных классов, содержащих два атома 

углерода. 

Демонстрации 

 Получение альдегидов окислением спиртов. 

 Качественная реакция на многоатомные спирты. 

 Зависимость растворимости фенола в воде от температуры. 

 Взаимодействие с бромной водой и хлоридом железа(III) как качественные реакции на 

фенол. 

 Реакции серебряного зеркала и со свежеполученным  гидроксидом меди(II) при 

нагревании как качественные реакции на альдегиды. 

 Образцы муравьиной, уксусной, пальмитиновой и стеариновой кислот и их растворимость 

в воде. 

 Свойства глюкозы как альдегида и как многоатомногоспирта в реакциях с гидроксидом 

меди(II). 

 Идентификация крахмала. 

 Качественные реакции на белки. 

Лабораторные опыты 

 Сравнение скорости испарения воды и этанола. 

 Растворимость глицерина в воде. 

 Химические свойства уксусной кислоты. 

 Определение непредельности растительного масла. 

 Идентификация крахмала в некоторых продуктах питания. 

 Изготовление крахмального клейстера. 

 Изготовление моделей молекул аминов. 

 Изготовление модели молекул глицина. 

Практическая работа. Идентификация органических соединений. 

Органическая химия и общество 

Биотехнология. Древнейшие и современные биотехнологии. Важнейшие направления 

биотехнологии: генная (генетическая)  и клеточная инженерия. Клонирование. 

Полимеры. Классификация полимеров. Искусственные полимеры: целлулоид, ацетатный шёлк, 

вискоза, целлофан. Пластмассы. Волокна. 

Синтетические полимеры. Полимеризация и поликонденсация как способы получения 

полимеров. Синтетические каучуки. Полистирол, тефлон и поливинилхлорид как представители 

пластмасс. Синтетические волокна: капрон, нейлон, кевлар, лавсан. 

Демонстрации 

 Коллекции каучуков, пластмасс, синтетических волокон и изделий из них. 
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 Ферментативное разложение пероксида водорода с помощью катализы свеженатёртых моркови 

или картофеля. 

Лабораторные опыты 

 Ознакомление с коллекциями каучуков, пластмасс и волокон. 

Практическая работа. Распознавание пластмасс и волокон. 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

11 класс (35 часов – 1 час в неделю) 
 

Строение веществ 

№   

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Предмет органической химии.                                                                          

Теория строения органических соединений (2ч) 

1 Предмет органической химии 1 

2 Основные положения теории химического строения 1 

Тема 2. Углеводороды и их природные источники (12 ч) 

3-4 Алканы 2 

5-6 Алкены 2 

7 Алкадиены. Каучуки 1 

8 Алкины 1 

9 Арены 1 

10 Природный и попутный газы 1 

11 Нефть и способы её переработки 1 

12 Каменный уголь и его переработка 1 

13 Повторение и обобщение 1 

14 Контрольная работа 1 по теме « Теория строения органических 

соединений. Углеводороды» 

1 

Тема 3. Кислород- и азотосодержащие органические соединения (14 ч)  

15 

16 

Одноатомные спирты 2 

17 Многоатомные спирты 1 

18 Фенол 1 

19 Альдегиды и кетоны 1 

20 Карбоновые кислоты 1 

21 Сложные эфиры. Жиры 1 

22 Углеводы 1 

23 Амины 1 

24 Аминокислоты. Белки 1 

25 Генетическая связь между классами органических соединений 1 

26 Практическая работа 1. Идентификация органических 

соединений 

1 

27 Повторение и обобщение 1 

28 Контрольная работа 2 по теме «Кислород- и азотосодержащие 

органические соединения» 

1 

Тема 4. Органическая химия и общество (5 ч) 

29 Биотехнология 1 

30 Полимеры 1 

31 Синтетические полимеры 1 

32 Практическая работа 2 1 

33-35 Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного года 3 

Итого  35 
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Основные сведения о строении атома.Строение атома: состав ядра (нуклоны) и электронная оболочка. 

Понятие об изотопах. Понятие о химическом элементе, как совокупности атомов с одинаковым зарядом 

ядра. 

Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева в свете учения о строении 

атома.Физический смысл принятой в таблице Д. И. Менделеева символики: порядкового номера 

элемента, номера периода и номера группы. Понятие о валентных электронах. Отображение строения 

электронных оболочек атомов химических элементов с помощью электронных и электронно-графических 

формул.  

Объяснение закономерностей изменения свойств элементов в периодах и группах периодической 

системы, как следствие их электронного строения. Электронные семейства химических элементов. 

Сравнение Периодического закона и теории химического строения на философской основе: 

предпосылки открытия Периодического закона и теории химического строения органических 

соединений; роль личности в истории химии; значение практики в становлении и развитии химических 

теорий. 

Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки.Катионы и анионы: их заряды и 

классификация по составу на простые и сложные. Представители.  Понятие об ионной химической связи. 

Ионная кристаллическая решётка и физические свойства веществ, обусловленные этим строением. 

Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные кристаллические решётки.Понятиео 

ковалентной связи. Электроотрицательность, неполярная и полярная ковалентные связи. Кратность 

ковалентной связи. Механизмы образования ковалентных связей: обменный и донорно- акцепторный. 

Полярность молекулы, как следствие полярности связи и геометрии молекулы. Кристаллические решётки 

с этим типом связи: молекулярные и атомные. Физические свойства веществ, обусловленные типом 

кристаллических решёток. 

Металлическая связь.Понятие ометаллической связи и металлических кристаллических решётках. 

Физические свойства металлов на основе  их кристаллического строения. Применение металлов на 

основе их свойств. Чёрные и цветные сплавы. 

Водородная химическая связь.Межмолекулярная и внутримолекулярная водородные связи. Значение 

межмолекулярных водородных связей в природе и жизни человека. 

Полимеры.Получение полимеров реакциями полимеризации и поликонденсации. Важнейшие 

представители пластмасс и волокон, их получение, свойства и применение. Понятие о неорганических 

полимерах и их представители. 

Дисперсные системы.Понятие одисперсной фазе и дисперсионной среде. Агрегатное состояние размер 

частиц фазы, как основа для классификации дисперсных систем. Эмульсии, суспензии, аэрозоли ─ 

группы грубодисперсных систем, их представители. Золи и гели ─ группы тонкодисперсных систем, их 

представители. Понятие о синерезисе и коагуляции. 

Демонстрации.Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева в различных формах. 

Модель ионной кристаллической решётки на примере хлорида натрия. Минералы с этим типом 

кристаллической решёткой: кальцит, галит. Модели молекулярной кристаллической решётки на примере 

«сухого льда» или иода и атомной кристаллической решётки на примере алмаза, графита или кварца. 

Модель молярного объёма газа. Модели кристаллических решёток некоторых металлов. Коллекции 

образцов различных дисперсных систем. Синерезис и коагуляция.  

Лабораторные опыты.Конструирование модели металлической химической связи. Получение 

коллоидного раствора куриного белка, исследование его свойств с помощью лазерной указки и 

проведение его денатурации. Получение эмульсии растительного масла и наблюдение за её расслоением. 

Получение суспензии «известкового молока» и наблюдение за её седиментацией.   

Химические реакции 

Классификация химических реакций. Аллотропизация и изомеризация, какреакции без изменения 

состава веществ. Аллотропия и её причины. Классификация реакций по различным основаниям: по числу 

и составу реагентов и продуктов, по фазе, по использованию катализатора или фермента, по тепловому 

эффекту. Термохимические уравнения реакций.  

Скорость химических реакций.Факторы, от которых зависит скорость химических реакций: природа 

реагирующих веществ, температура, площадь их соприкосновения реагирующих веществ, их 

концентрация, присутствие катализатора. Понятие о катализе. Ферменты, как биологические 

катализаторы. Ингибиторы, как «антонимы» катализаторов и их значение. 

Химическое равновесие и способы его смещения.Классификация химических реакций по признаку их 

направления. Понятие об обратимых реакциях и химическом равновесии. Принцип Ле-Шателье и 
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способы смещения химического равновесия.  Общая характеристика реакций синтезов аммиака и оксида 

серы(VI) и рассмотрение условий смещения их равновесия на производстве. 

Гидролиз.Обратимый и необратимый гидролизы. Гидролиз солей и его типы. Гидролиз органических 

соединений в живых организмов, как основа обмена веществ. Понятие об энергетическом обмене в 

клетке и роли гидролиза в нём. 

Окислительно-восстановительные реакции.Степень окисления и её определение по формулам 

органических и неорганических веществ. Элементы и вещества, как окислители и восстановители. 

Понятие о процессах окисления и восстановления. Составление уравнений химических реакций на основе 

электронного баланса. 

Электролиз расплавов и растворов электролитов.Характеристика электролиза, как окислительно-

восстановительного процесса. Особенности электролиза, протекающего в растворах электролитов. 

Практическое применение электролиза: получение галогенов, водорода, кислорода, щелочных металлов и 

щелочей, а также алюминия электролизом расплавов и растворов соединений этих элементов. Понятие о 

гальванопластике, гальваностегии, рафинировании цветных металлов.  

Демонстрации. Растворение серной кислоты и аммиачной селитры и фиксация тепловых явлений для 

этих процессов. Взаимодействия растворов соляной, серной и уксусной кислот одинаковой концентрации 

с одинаковыми кусочками (гранулами) цинка и взаимодействие одинаковых кусочков разных металлов 

(магния, цинка, железа) с раствором соляной кислоты, как пример зависимости скорости химических 

реакций от природы веществ. Взаимодействие растворов тиосульфата натрия концентрации и 

температуры с раствором серной кислоты. Моделирование «кипящего слоя». Использование 

неорганических катализаторов (солей железа, иодида калия) и природных объектов, содержащих каталазу 

(сырое мясо, картофель) для разложения пероксида водорода. Взаимодействие цинка с соляной кислотой 

нитратом серебра, как примеры окислительно-восстановительной реакций и реакции обмена. 

Конструирование модели электролизёра. Видеофрагмент с промышленной установки для получения 

алюминия.  

Лабораторные опыты.Иллюстрация правила Бертолле на практике ─ проведение реакций с 

образованием осадка, газа и воды. Гетерогенный катализ на примере разложения пероксида водорода в 

присутствии диоксида марганца. Смещение равновесия в системе Fe3+ + 3CNS− ↔ Fe(CNS)3. Испытание 

индикаторами среды растворов солей различных типов. Окислительно-восстановительная реакция и 

реакция обмена на примере взаимодействия растворов сульфата меди(II) с железом и раствором щелочи.  

Практическая работа.Решение экспериментальных задач по теме «Химическая реакция». 

Вещества и их свойства 

Металлы. Физические свойства металлов, как функция их строения. Деление металлов на группы в 

технике и химии. Химические свойства металлов и электрохимический ряд напряжений. Понятие о 

металлотермии (алюминотермии, магниетермии и др.). 

Неметаллы. Благородные газы.Неметаллы как окислители. Неметаллы как восстановители. Ряд 

электроотрицательности. Инертные или благородные газы.  

Кислоты неорганические и органические.Кислоты с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Кислоты с точки зрения теории электролитической диссоциации. Кислоты с точки зрения протонной 

теории. Общие химические свойства кислот. Классификация кислот. 

Основания неорганические и органические.Основания с точки зрения атомно-молекулярного учения. 

Основания с точки зрения теории электролитической диссоциации. Основания с точки зрения протонной 

теории. Классификация оснований. Химические свойства органических и неорганических оснований.  

Амфотерные соединения неорганические и органические.Неорганические амфотерные соединения: 

оксиды и гидроксиды, ─ их   свойства и получение. Амфотерные органические соединения на примере 

аминокислот.  Пептиды и пептидная связь. 

Соли.Классификация солей. Жёсткость воды и способы её устранения. Переход карбоната в 

гидрокарбонат и обратно. Общие химические свойства солей. 

Демонстрации.Коллекция металлов. Коллекция неметаллов. Взаимодействие концентрированной 

азотной кислоты с медью. Вспышка термитной смеси. Вспышка чёрного пороха. Вытеснение галогенов 

из их растворов другими галогенами. Взаимодействие паров концентрированных растворов соляной 

кислоты и аммиака («дым без огня»). Получение аммиака и изучение его свойств. Различные случаи 

взаимодействия растворов солей алюминия со щёлочью.  Получение жёсткой воды и устранение её 

жёсткости.  

Лабораторные опыты.Получение нерастворимого гидроксида и его взаимодействие с кислотой. 

Исследование концентрированных растворов соляной и уксусной кислот капельным методом при их 
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разбавлении водой. Получение амфотерного гидроксида и изучение его свойств. Проведение 

качественных реакций по определению состава соли. 

Практическая работа.Решение экспериментальных задач по теме «Вещества и их свойства». 

Химия и современное общество 

Производство аммиака и метанола.Понятие о химической технологии. Химические реакции в 

производстве аммиака и метанола. Общая классификационная характеристика реакций синтеза в 

производстве этих продуктов. Научные принципы, лежащие в основе производства аммиака и 

метанола.Сравнение этих производств. 

Химическая грамотность как компонент общей культуры человека.Маркировка упаковочных 

материалов, электроники и бытовой техники, экологичного товара, продуктов питания, этикеток по уходу 

за одеждой.  

Демонстрации. Модель промышленной установки получения серной кислоты. Модель колонны синтеза 

аммиака. Видеофрагменты и слайды о степени экологической чистоты товара.  

Лабораторные опыты. Изучение маркировок различных видов промышленных и продовольственных 

товаров.  
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс  

№   

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Тема 1. Строение веществ (9 ч) 

1 Основные сведения о строении атома 1 

2 Периодическая система химических элементов  

Д. И. Менделеева в свете учения о строении атома 

1 

3 Сравнение Периодического закона и теории химического 

строения на философской основе 

 

4 Ионная химическая связь и ионные кристаллические решётки  

5 Ковалентная химическая связь. Атомные и молекулярные 

кристаллические решётки 

 

6 Металлическая химическая связь  

7 Водородная химическая связь  

8 Полимеры  

9 Дисперсные системы  

Тема 2. Химические реакции (12 ч) 

10-11 Классификация химических реакций 2 

12 Скорость химических реакций 1 

13 Обратимость химических реакций. Химическое равновесие и 

способы его смещения 

1 

14-15 Гидролиз 2 

16 Окислительно-восстановительные реакции 1 

17-18 Электролиз расплавов и растворов. Практическое применение 

электролиза 

2 

19 Практическая работа № 1. Решение экспериментальных задач по 

теме «Химическая реакция» 

1 

20 Повторение и обобщение изученного 1 

21 Контрольная работа № 1 «Строение вещества. Химическая 

реакция» 

1 

Тема 3. Вещества и их свойства (9 ч) 

22 Металлы 2 

23 Неметаллы. Благородные газы 1 

24 Кислоты неорганические и органические 1 

25 Основания неорганические и органические 1 

26 Амфотерные соединения неорганические и органические 1 

27 Соли 1 
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2.2.14. БИОЛОГИЯ (базовый уровень) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10-11 классы 

Личностные   результаты: 

• сформированность мотивации к творческому труду, к работе на результат; бережному отношению к 

природе, к материальным и духовным ценностям; 

• сформированность убеждённости в важной роли биологии в жизни общества; 

• реализация этических установок но отношению к биологическим открытиям, исследованиям и их 

результатам; 

• сформированность научной картины мира как компонента общечеловеческой и личностной культуры 

набазе биологических знаний и умений; 

• признание высокой ценности жизни но всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

реализация установок здорового образа жизни; 

• сформированность познавательных мотивов, направленных на овладение навыками самостоятельного 

приобретения новых знаний; 

• знание о многообразии живой природы, методах её изучения, роли учебных умений для личности, 

основных принципов и правил отношения к живой природе. 

Метапредметные результаты: 
• овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, в том числе умением видеть 

проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения понятиям, классифицировать, 

наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и заключения, объяснять, доказывать, защищать 

свои идеи; 

• компетентность в области использования информонно-коммуникативных технологий (ИКТ), умение 

работать с разными источниками биологической информации; самостоятельно находить биологическую 

информацию в различных источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, 

словарях, интернет-ресурсах); анализировать и оценивать информацию, преобразовывать её из одной 

формы в другую, 

• умение адекватно использовать речевые средства дискуссии и аргументации своей позиции, 

выслушивать и сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, отстаивать свою 

позицию; 

• способность выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих. 

Предметные результаты: 

• характеристика содержания биологических теории (клеточной теории, эволюционной теории Ч. 

Дарвина), учения В.И. Вернадского о биосфере, законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости, 

вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки; 

• умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, совершающихся в 

живой природе на разных уровнях организации жизни; умение сравнивать между собой различные 

биологические объекты; сравнивать и оценивать между собой структурные уровни организации жизни; 

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада биологических теорий в 

формирование современной естественнонаучной картины 

мира; отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша 

человека; влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причины 

эволюции, изменяемости видов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем; 

28 Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по 

теме «Вещества и их свойства» 

1 

29 Повторение и обобщение темы 1 

30 Контрольная работа № 2 «Вещества и их свойства» 1 

Тема 4. Химия и современное общество (4 ч) 

31 Химическая технология 1 

32 Химическая грамотность как компонент общей культуры 

человека 

1 

33-35 Повторение и обобщение курса. Подведение итогов учебного 

года 

3 

Итого  35 
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 • умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, её уровней организации и 

эволюции; родства живых организмов и окружающей среды; необходимости сохранения многообразия 

видов; 

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой; 

• умение решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания и 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

• умение проводить анализ и оценку различных гипотез  о сущности жизни, о происхождении жизни и 

человека; глобальных экологических проблем и путей их решения; последствий собственной 

деятельности в окружающей среде; чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

• оценку этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии (клонирования, 

искусственного оплодотворения, направленного изменения генома); 

• постановку биологических экспериментов и объяснение их результатов. 
 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

10 класс (35 часов – 1 час в неделю) 
 

Раздел 1Введение в курс общей биологии (5 ч) 

Биология как наука. Отрасли биологии, её связи с другими науками. Значение практической биологии. 

Основные свойства жизни. Отличительные признаки 

живого.Биологические системы. Биосистема как структурная единица живой материи. Общие признаки 

биосистем. уровневая организация живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в 

формировании современной естественнонаучной картины мира. 

Методы изучения живой природы (наблюдение, сравнение, описание, эксперимент, моделирование). 

Взаимосвязь природы и культуры. 

Экскурсия в природуМногообразие видов в родной природе. 

Раздел 2.Биосферный уровень жизни (8 ч) 

Особенности биосферного уровня организации жизни. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Функции 

живого вещества в биосфере. Гипотезы о происхождении жизни (живого вещества) на Земле. Работы 

А.И. Опарина и Дж. Холдейна. Эволюция биосферы. Этапы биологической эволюции в развитии 

биосферы. Биологический круговорот. Круговорот веществ и поток энергии в биосфере. Биосфера как 

глобальная био- и экосистема. Устойчивость биосферы и её причины. Человек как житель биосферы. 

Глобальные изменения в биосфере, вызванные деятельностью человека. Роль взаимоотношений человека 

и природы в развитии биосферы. Среды жизни организмов на Земле. Экологические факторы среды: 

абиотические, биотические, антропогенные. 

Значение экологических факторов в жизни организмов. Оптимальное, ограничивающее и сигнальное 

действия экологических факторов. 

Раздел 3. Биогеоценотический уровень жизни (6 ч) 

Особенности биогеоценотического уровня организации живой материи. Биогеоценоз как биосистема и 

особый уровень организации жизни. Биогеоценоз и экосистема. Строение и свойства биогеоценоза. 

Видовая и пространственная структура биоценоза. Типы связей и зависимостей в биогеоценозе. 

Приспособления организмов к совместной жизни в биогеоценозе, круговорот веществ и превращения 

энергии — главное условие 

существования биогеоценоза (экосистемы). Устойчивость и динамика биогеоценозов (экосистем). 

Биологические ритмы. Саморегуляция экосистем. Зарождение и смена биогеоценозов. Многообразие 

биогеоценозов (экосистем). Агроэкосистемы. Поддержание разнообразияэкосистем. Экологические 

законы природопользования. 

Лабораторная работа № 1 

Приспособленность растений и животных к условиям жизни в лесном биогеоценозе. 

Раздел 4. Популяционно-видовой уровень жизни (13 ч) 

Вид, его критерии и структура. Популяция как надорганизменная биосистема — форма существования 

вида и особая  генетическая система. Развитие эволюционных идей. Значение работ Ж.-Б. Ламарка. 

Эволюционное учение Ч. Дарвина. Популяция — основная 

единица эволюции. Движущие силы и факторы эволюции живой природы. Результаты эволюции. 

Многообразие видов. Система живых организмов на Земле. Приспособленность организмов к среде 



200 
 

 

обитания. Образование новых видов на Земле. Современное учение об эволюции — синтетическая теория 

эволюции (СТЭ). 

Человек как уникальный вид живой природы. Этапы процесса происхождения и эволюции человека. 

Гипотезы о происхождении человека и его рас. Единство человеческих рас. 

Основные закономерности эволюции. Биологический прогресс и биологический регресс. Основные 

направления эволюции: ароморфоз, идиоадаптация и дегенерация. 

Проблема сохранения биологического разнообразия как основа устойчивого развития биосферы. 

Стратегия сохранения природных видов. Значение популяционно-видового уровня жизни в биосфере.  

Лабораторная работа № 2 Морфологические критерии, используемые при  делении видов. 

Лабораторная работа № 3 Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных. 

Экскурсия в природу  Сезонные изменения (ритмы) в живой природе. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

10 класс  
 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Тема 1. Введение в курс общей биологии  6 

1 Содержание и структура курса общей биологии 1 

2 Основные свойства живого 1 

3 Уровни организации живой материи 1 

4 Значение практической биологии 1 

5 Методы биологических исследований 

Обобщение и систематизация знаний по материалам темы 1 

«Введение в курс общей биологии» 

1 

6 Экскурсия в природу«Многообразие видов в родной природе» 1 

 Тема 2. Биосферный уровень жизни  8 

7 Учение о биосфере 1 

8 Происхождение живого вещества 1 

9 Биологическая эволюция в развитии биосферы 1 

10 Условия жизни на Земле 1 

11 Биосфера как глобальная экосистема 1 

12 Круговорот веществ в природе 1 

13 Особенности биосферного уровня организации живой материи 1 

14 Взаимоотношения человека и природы как фактор развития 

биосферы. Обобщение и систематизация знаний по теме 2 

«Биосферный уровень жизни» 

1 

 Тема 3. Биогеоценотический уровень жизни  6 

15 Биогеоценоз как особый уровень организации жизни 1 

16 Биогеоценоз как био- и экосистема 1 

17 Строение и свойства биогеоценоза. 

Лабораторная работа № 1 

«Приспособленность растений и животных к условиям жизни в 

лесном биогеоценозе» 

1 

18 Совместная жизнь видов в биогеоценозе 1 

19 Причины устойчивости биогеоценозов 1 

20 Зарождение и смена биогеоценозов. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 3 «Биогеоценотический 

уровень жизни» 

1 

 Тема 4. Популяционно-видовой уровень жизни  15 

21 Вид, его критерии и структура 

Лабораторная работа № 2 

«Морфологические критерии, используемые при определении видов» 

1 

22 Популяция как форма существования вида и как особая генетическая 

система 

1 
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23 Популяция как основная единица эволюции 1 

24 Видообразование — процесс возникновения новых видов 1 

25 Система живых организмов на Земле 1 

26 Этапы антропогенеза 1 

27 Человек как уникальный вид живой природы 1 

28 История развития эволюционных идей 1 

29 Естественный отбор и его формы 1 

30 Современное учение об эволюции 1 

31 Основные направления эволюции 

Лабораторная работа № 3 

«Наблюдение признаков ароморфоза у растений и животных» 

1 

32 Особенности популяционно-видового уровня жизни 1 

33 Всемирная стратегия охраны природных видов 

Обобщение и систематизация знаний по теме 4 «Популяционно-

видовой уровень жизни». 

1 

34 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 10 класса 1 

35 Экскурсия в природу«Сезонные изменения (ритмы) в живой природе» 1 

Итого  35 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11 класс (35 часов – 1 час в неделю) 
 

Раздел 5. Организменный уровень жизни (16 ч) 

Организм как биосистема. 

Обмен веществ и процессы жизнедеятельностиорганизмов. Регуляция процессов 

жизнедеятельностиopганизмов.Типы питанияорганизмов: гетеротрофы и автрофы. 

Размножение организмов — половое ибесполое. Значение оплодотворения.Двойное 

оплодотворениеу покрытосеменных(цветковых) растений. Искусственное оплодотворение у растений и 

животных. 

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Эмбриональный ипостэмбриональный периоды 

развития организма. Последствия влияния алкоголя,никотина и наркотическихвеществ на развитие 

зародыша человека.Наследственность и изменчивость — свойства организмов. Генетика — наука 

озакономерностях наследственности и изменчивости.  

Изменчивость признаковорганизма и её типы (наследственная и ненаследственная). 

Мутации, ихматериальная основа — изменение генов и хромосом.Мутагены, их влияниенаорганизм 

человека и живую природу. 

Генетические закономерности наследования,установленные Г. Менделем, ихцитологические 

основы. Моно- и дигибридное скрещивание.Отклонения от законовГ. Менделя. Закон Т. Моргана. 

Взаимодействие генов.Хромосомная теориянаследственности. Современные представления о гене, 

генотипе и геноме. 

Генетика пола и наследование, сцепленное с полом. Наследственные болезничеловека, их 

профилактика. Этические аспекты медицинской генетики. 

Факторы,определяющие здоровье человека. Творчество как фактор здоровьяи показатель 

образа жизни человека. 

Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова вразвитие селекции. Учение Н.И. 

Вавилова о центрах происхождения культурныхрастений. Основные методы селекции:гибридизация 

и искусственный отбор. 

Биотехнология, её достижения. Этические аспекты некоторых исследований вбиотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленноеизменение генома).  

Вирусы — неклеточная форма жизни. Вирусные заболевания.Способы профилактики СПИДа.  

Организменный уровень жизни и его роль вприроде. 

Лабораторная работа № 4. Модификационная изменчивость. 

Раздел 6.  Клеточный уровень жизни (9 ч) 

Развитие знаний о клетке (Р. Гук, К.М. Бэр, М.Я. Шлейден, Т. Шванн, Р. Вирхов).Цитология — 

наука о клетке. Методы изучения клетки.  
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Возникновение клетки какэтап эволюционного развития жизни.Клетка — основная 

структурная,функциональная и генетическая единицаодноклеточных и многоклеточныхорганизмов. 

Многообразие клеток и тканей. 

Клеточная теория. Значение клеточнойтеории в становлении современнойестественнонаучной 

картины мира.  

Основныечасти клетки. Поверхностный комплекс. Цитоплазма, её органоидыи включения.Ядро. 

Постоянные и временные компоненты клетки. Мембранные и немембранныеорганоиды, их 

функции в клетке. 

Доядерные (прокариоты) и ядерные (эукариоты) организмы. Гипотезы опроисхождении 

эукариотической клетки. 

Жизненный цикл клетки. Делениеклетки — митоз и мейоз. Соматические иполовые клетки. 

Особенностиобразования половых клеток. 

Структура и функции хромосом. Специфические белки хромосом, их функции.Хроматин. 

Компактизация хромосом. Диплоидный игаплоидный наборы хромосом.Гомологичныеи негомологичные 

хромосомы. 

Гармония и целесообразность в живой природе. 

Клеточный уровень организации жизни и его роль в природе. 

   Лабораторная работа № 5 Исследование фаз митоза на микропрепарате клетоккончика корня. 

Раздел 7. Молекулярный уровень жизни (7 ч) 

Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. Органические инеорганические вещества, их 

роль в клетке.  

Мономерные и полимерныесоединения. Основные биополимерные молекулы живойматерии. 

Строение ихимический состав нуклеиновых кислот. Структураи функцииДНК. РепликацияДНК. 

Матричная функция ДНК. Правилокомплементарности.Ген. Генетический код. Понятие о кодоне. 

Строение, функциии многообразиеформРНК в клетке. Особенности ДНК клеток эукариот и прокариот. 

Пластический и энергетический обмен. Процессы синтеза как часть метаболизмаживой клетки. 

Фотосинтез. Световые и темновые реакции фотосинтеза. Рольфотосинтеза вприроде. Хемосинтез. Этапы 

биосинтеза белка. 

Молекулярные процессырасщепления веществ в клетке. Понятие о клеточном дыхании. 

Бескислородный икислородный этапы дыхания как стадии обеспечения клетки энергией. 

Регуляторы биомолекулярных процессов. 

Последствия деятельности человека в биосфере.Опасность химического загрязненияокружающей 

среды. Правила поведения вприродной среде.Значение экологическомкультуры человека и общества. 

Молекулярный уровень жизни, его особенности и роль в природе. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

11 класс 
 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

 Тема 1. Организменный уровень жизни 16 

1 Организменный уровень жизни и его роль в природе 1 

2 Организм как биосистема 1 

3 Процессы жизнедеятельности многоклеточных организмов 1 

4 Размножение организмов 1 

5 Оплодотворение и его значение 1 

6 Развитие организмов от зарождения до смерти (онтогенез) 1 

7 Изменчивость признаков организмов и её типы 

Лабораторная работа № 1«Модификационная изменчивость» 

1 

8 Генетические закономерности, открытые Г. Менделем 1 

9 Наследование признаков при дигибридном скрещивании 1 

10 Генетические основы селекции. Вклад Н.И. Вавилова в развитие 

селекции 

1 

11 Генетика пола и наследование, сцепленное с полом 1 

12 Наследственные болезни человека 1 

13 Достижения биотехнологии и этические аспекты её исследований 1 
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14 Факторы, определяющие здоровье человека 1 

15 Царство Вирусы: разнообразие и значение 1 

16 Вирусные заболевания 

Обобщение и систематизация знаний по теме 1 «Организменный 

уровень жизни» 

1 

 Тема 2. Клеточный уровень жизни 9 

17 Клеточный уровень организации живой материи и его роль в 

природе 

1 

18 Клетка как этап эволюции живого в истории Земли 1 

19 Строение клетки 1 

20 Органоиды как структурные компоненты цитоплазмы 1 

21 Клеточный цикл 1 

22 Деление клетки — митоз и мейоз 

Лабораторная работа № 2 

«Исследование фаз митоза на микропрепарате клеток кончика 

корня» 

1 

23 Особенности образования половых клеток 1 

24 Структура и функции хромосом 1 

25 История развития науки о клетке 

Обобщение и систематизация знаний по теме 2 «Клеточный уровень 

жизни» 

1 

 Тема 3. Молекулярный уровень жизни 8 

26 Молекулярный уровень организации живой материи: значение и 

роль в природе 

1 

27 Основные химические соединения живой материи 1 

28 Структура и функции нуклеиновых кислот 1 

29 Процессы синтеза в живой клетке 1 

30 Процессы биосинтеза белка 1 

31 Молекулярные процессы расщепления 1 

32 Регуляторы биомолекулярных процессов 1 

33 Структурные уровни организации живой природы. 

Обобщение и систематизация знаний по теме 3 «Молекулярный 

уровень жизни» 

1 

34 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 11 класса 1 

35 Итоговый контроль знаний по курсу биологии 11 класса 1 

Итого  35 

 

2.2.15. Федеральная рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень) 
Федеральнаярабочаяпрограммапо учебному предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» (предметная область «Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности») (далее соответственно — программа по ОБЖ, ОБЖ) 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по обществознанию. 

Пояснительнаязаписка. 

Программа ОБЖ разработана на основе требований к результатам освоения программы 

среднего общего образования, представленных в ФГОС ООО, федеральной программы 

воспитания, Концепции преподавания учебного предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» и предусматривает непосредственное 

применение при реализации ООП COO. 

Программа ОБЖ позволит учителю построить освоение содержания в логике 

последовательного нарастания факторов опасности от опасной ситуации дочрезвычайной 

ситуации и разумного взаимодействия человека с окружающей средой, 

учестьпреемственностьприобретенияобучающимисязнаний и формирования у них 

умений и навыков в области безопасности жизнедеятельности. 
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Программа ОБЖ в методическом плане обеспечивает реализацию практико- 

ориентированного подхода в преподавании ОБЖ, системность и непрерывность 

приобретения обучающимися знаний и формирования у них навыков в области 

безопасности жизнедеятельности при переходе с уровня основного общего образования; 

помогает педагогу продолжить освоение содержания материала в логике 

последовательного нарастания факторов опасности: опасная ситуация, экстремальная 

ситуация, чрезвычайная ситуация и разумного построения модели индивидуального и 

групповогобезопасногоповедениявповседневной жизни с учётомактуальных вызовови 

угроз в природной, техногенной, социальной и информационной сферах. 

ПрограммаОБЖ обеспечивает: 

формированиеличностивыпускникасвысокимуровнемкультуры и мотивации ведения 

безопасного, здорового и экологически целесообразного образа жизни; 

достижениевыпускникамибазовогоуровнякультурыбезопасности 

жизнедеятельности, соответствующего интересам обучающихся и потребностям 

общества в формировании полноценной личности безопасного типа; 

взаимосвязь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного 

предмета ОБЖ на уровнях основного общего и среднего общего образования; 

подготовку выпускников к решению актуальных практических задач безопасности 

жизнедеятельности в повседневной жизни. 

В программе ОБЖ содержание учебного предмета ОБЖ структурно представлено 

двумявариантамиреализациисодержания,состоящими изотдельных модулей 

(тематическихлиний), обеспечивающих системность 

инепрерывностьизученияпредметанауровняхосновногообщего и среднего общего 

образования. 

Вариант 1. 

Модуль№1.Основыкомплекснойбезопасности. Модуль 

№ 2. «Основы обороны государства». 

Модуль№3.Военно-профессиональнаядеятельность. 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от 

опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Модуль№5.Безопасностьвприроднойсредеиэкологическаябезопасность. Модуль 

№ 6. «Основы противодействия экстремизму и терроризму». 

Модуль №7.Основыздоровогообразажизни. 

Модуль№8.Основымедицинскихзнанийиоказаниепервойпомощи». 

 

Модуль№9.Элементыначальнойвоеннойподготовки. 

Вариант 2. 

Модуль №1 «Культура безопасности жизнедеятельности в современном 

обществе». 

Модуль№2«Безопасностьвбыту». 

Модуль№3«Безопасностьнатранспорте». 

Модуль№4«Безопасностьвобщественныхместах». 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». 

Модуль№6«Здоровьеикакегосохранить.Основымедицинскихзнаний». Модуль 

№ 7 «Безопасность в социуме». 

Модуль№8 «Безопасностьвинформационномпространстве». 

Модуль№9«Основыпротиводействияэкстремизмуи терроризму». 

Модуль № 10 «Взаимодействиеличности,обществаигосударства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

В целях обеспечения преемственности в изучении учебного предмета ОБЖ на уровне 

среднего общего образования федеральная рабочая программа предполагает внедрение 

универсальной структурно-логической схемы изучения учебных модулей (тематических 

линий) в парадигме безопасной жизнедеятельности:«предвидеть 

опасность,повозможностиеёизбегать, при необходимости безопасно действовать». 

Программа предусматривает внедрение практико-ориентированных интерактивных форм 

организации учебных занятий с возможностью применения тренажёрных систем и 
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виртуальных моделей. При этом использование цифровой образовательной среды на 

учебных занятиях должнобыть разумным: компьютери дистанционныеобразовательные 

технологии не способны полностью заменить педагога и практические действия 

обучающихся. 

В современных условиях с обострением существующих и появлением новых глобальных 

и региональных вызовов и угроз безопасности России (резкий рост военной 

напряжённости на приграничных территориях; продолжающееся распространение идей 

экстремизма и терроризма; существенное ухудшение медико- биологических условий 

жизнедеятельности; нарушение экологического равновесия и другие) возрастает 

приоритет вопросов безопасности, их значение не только для самого человека, но также 

для общества и государства. При этом центральной проблемой безопасности 

жизнедеятельности остаётся сохранение жизни и здоровья каждого человека. В данных 

обстоятельствахогромноезначениеприобретаеткачественное образование 

подрастающегопоколенияроссиян,направленное на воспитание личностибезопасного 

типа, формирование гражданской идентичности,овладениезнаниями, 

умениями,навыкамиикомпетенцией для обеспечения безопасности в повседневной жизни. 

Актуальностьсовершенствованияучебно-методическогообеспечения 

образовательного процесса по учебному предмету ОБЖ определяется 

системообразующими документами в области безопасности: Стратегией национальной 

безопасности Российской Федерации20, Национальными целями развитияРоссийской 

Федерации на период до 2030 roдa2l , Государственной программой Российской 

Федерации «Развитие образования»'2. 

ОБЖ является открытой обучающей системой, имеет свои дидактические компонентыво 

всех безисключенияпредметныхобластях и реализуется через приобретение необходимых 

знаний, выработку и закрепление системы взаимосвязанных навыков и умений, 

формирование компетенций в области безопасности, поддержанных согласованным 

изучением других учебных предметов. Научной базой учебного предмета ОБЖ является 

общая теория безопасности, которая имеет междисциплинарный характер, основываясь 

на изучении проблем безопасности в общественных, гуманитарных, 

техническихиестественныхнауках.Этопозволяетформироватьцелостноевидениевсего 

 

комплекса проблем безопасности (от индивидуальных до глобальных), что позволігг 

обосновать оптимальную систему обеспечения безопасности личности, общества и 

государства, а также актуализировать для выпускников построение адекватной модели 

индивидуального и группового безопасного поведения в повседневной жизни. 

В настоящеевремя с учётомновых вызовов и угроз подходы к изучению ОБЖ несколько 

скорректированы. Он входит в предметную область 

«Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности», является 

обязательным для изучения на уровне среднего общего образования. 

Изучение ОБЖ направлено на достижение базового уровня культуры безопасности 

жизнедеятельности, что способствует выработке у выпускников умений распознавать 

угрозы, снимать риски развития опасных ситуаций, избегать 

их, самостоятельно принимать обоснованные решение в экстремальных условиях, 

грамотно вести себя при возникновении чрезвычайных ситуаций. Такой подход 

содействует воспитанию личности безопасного типа, закреплению навыков,позволяющих 

обеспечивать благополучие человека, созданию условий устойчивого развития общества 

и государства. 

Целью изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования является формирование у 

обучающихся базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности в соответствии 

ссовременными потребностями личности, обществаи государства, что предполагает: 

способностьприменятьпринципыи правилабезопасногоповедения в повседневной жизни 

на основе понимания необходимости ведения здорового образа жизни, причин и 

механизмов возникновения и развития различных опасных и чрезвычайныхситуаций, 

готовностик применению необходимых средств и действиям при возникновении 

чрезвычайных ситуаций; 
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сформированность активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости 

личного и группового безопасного поведения в интересах благополучия и устойчивого 

развития личности, общества и государства; 

знание и понимание роли личности, общества и государства в решении задач 

обеспечения национальной безопасности и защиты населения от опасных ичрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Вceгo на изучение ОБЖ на уровне среднего общего образования рекомендуется отводить 

68 часов в 10-11 классах. При этом порядок освоения программы определяется 

образовательнойорганизацией,котораявправесамостоятельно определять 

последовательностьтематическихлинийОБЖ и количество часов для их освоения. 

Конкретное наполнение модулей может быть скорректировано и конкретизировано с 

учётом региональных (географических, социальных, этнических и других), а также 

бытовых и других местных особенностей. 

Содержаниеобучения. 

Вариант№1. 

Модуль№1.Основыкомплекснойбезопасности. 

Культура безопасности жизнедеятельности в современном обществе. 

Корпоративный,индивидуальный,групповойуровенькультурыбезопасности. 

Общественно-государственныйуровенькультурыбезопасностижизнедеятельности. 

Личностный фактор в обеспечении безопасности жизнедеятельности населения в стране. 

Общиеправилабезопасности жизнедеятельности. 

Опасности вовлечения молодёжи в противозаконную и антиобщественную деятельность. 

Ответственность за нарушения общественного порядка. Меры противодействия 

вовлечению в несанкционированные публичные мероприятия. 

Явные и скрытые опасности современных развлечений молодёжи. Зацепинг. 

Административная ответственность за занятия зацепингом и руфингом. Диггерство и его 

опасности.Ответственностьзадиггерство.Паркур.Селфи.Основныемерыбезопасности 

 

для паркура и селфи. Флешмоб. Ответственность за участие в флешмобе, носящем 

антиобщественный характер. 

Какнестатьжертвойинформационнойвойны. 

Безопасность на транспорте. Порядок действий при дорожно-транспортных 

происшествиях разного характера (при отсутствии пострадавших; с одним или 

несколькими пострадавшими; при опасности возгорания). 

Обязанности участников дорожного движения. Правила дорожного движения для 

пешеходов, пассажиров, водителей. 

Правила безопасного поведения вобщественном транспорте, в такси, маршрутном такси. 

Правила безопасного поведения в случае возникновения пожара на транспорте. 

Безопасноеповедениенаразличныхвидахтранспорта. 

Электросамокат. Питбайк. Моноколесо. Сегвей. Гироскутер. Основные меры 

безопасности при езде на средствах индивидуальной мобильности. Административная и 

уголовнаяответственностьзанарушениеправил при вождении. 

Дорожные знаки (основные группы). Порядок движения. Дорожная разметка и её 

виды(горизонтальнаяивертикальная).Правиладорожногодвижения,установленныедля 

водителей велосипедов, мотоциклов и мопедов. Ответственность за нарушение Правил 

дорожного движения и мер оказания первой помощи. 

Правилабезопасногоповедениянажелезнодорожномтранспорте, навоздушном и водном 

транспорте. Как действовать при аварийные ситуациях на воздушном, железнодорожном 

и водном транспорте. 

Источники опасности в быту. Причины пожаров в жилых помещениях. Правила 

поведения и действия при пожаре. Электробезопасность в повседневной жизни. Меры 

предосторожности для исключения поражения электрическим током. Права, обязанности 

и ответственность граждан в области пожарной безопасности. Средствабытовой химии. 

Правила обращения с ними и хранения. Аварии на коммунальных системах 

жизнеобеспечения. Порядок вызова аварийные служб и взаимодействия с ними. 
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Информационная и финансовая безопасность. Информационная безопасность Российской 

Федерации. Угроза информационной безопасности. 

Информационная безопасность детей. Правила информационной безопасности в 

социальныхсетях.Адресаэлектроннойпочты.Никнейм.Гражданская,административная и 

уголовная ответственность в информационной сфере. 

Основныеправилафинансовойбезопасностивинформационнойсфере.Финансовая 

безопасность в сфере наличных денег, банковских карт. Уголовная ответственность за 

мошенничество. Защита прав потребителя, в том иисле при совершении покупок в 

Интернете. 

Безопасность в общественных местах. Порядок действий при риске возникновения или 

возникновении толпы, давки. Эмоциональное заражение в толпе, способы самопомощи. 

Правила безопасного поведения при проявлении агрессии, при угрозе возникновения 

пожара. 

Порядок действий при попадании в опасную ситуацию. Порядок действий в случаях, 

когда потерялся человек. 

Безопасность в социуме. Конфликтные ситуации. Способы разрешения 

конфликтных ситуаций. Опасные проявления конфликтов. Способы противодействия 

буллингу и проявлению насилия. 

Модуль№2.«Основыобороныгосударства». 

Правовые основы подготовки граждан к военной службе. Стратегические национальные 

приоритеты. Цели обороны. Предназначение Вооружённых Сил 

РоссийскойФедерации.Войска,воинскиеформирования,службы,которыепривлекаются к 

обороне страны. 

Составляющие воинской обязанности в мирное и военное время. Организация воинского 

учёта. Подготовка граждан к военной службе. Заключение комиссии по 

результатаммедицинскогоосвидетельствованияогодностигражданинаквоенной 

 

службе. 

Допризывная подготовка. Подготовка по основам военной службы в образовательных 

организациях в рамках освоения образовательной программы среднего общего 

образования. Подготовка граждан по военно-учётным специальностям солдат, матросов, 

сержантов и старшин в различных объединениях и организациях. Составные части 

добровольной подготовки граждан к военной службе. Военно-прикладные виды спорта. 

Спортивная подготовка граждан. 

Вооружённые Силы Российской Федерации — гарант обеспечения национальной 

безопасности Российской Федерации. История создания российской армии. Победа в 

Великой Отечественной войне (1941—1945). Вооружённые Силы Советского Союза в 

1946—1991 rr. Вооружённые Силы Российской Федерации (созданы в 1992 г.). 

Днивоинскойславы(победныедни)России.Памятныедаты России. 

Стратегические национальные приоритеты Российской Федерации. Угроза национальной 

безопасности. Повышение угрозы использования военной силы. 

Национальные интересы Российской Федерации и стратегические национальные 

приоритеты. Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. 

Стратегические цели обороны. Достижение целей обороны. Военная доктрина 

Российской Федерации. Основныезадачи РоссийскойФедерации по сдерживаниюи 

предотвращению военных конфликтов. Гибридная война и способы противодействия ей. 

Структура Вооружённых Сил Российской Федерации. Виды и рода войск 

ВооружённыхСилРоссийскойФедерации.Воинскиедолжностии звания в 

ВооружённыхСилахРоссийскойФедерации.Воинскиезваниявоеннослужащих.Военная 

форма одежды и знаки различия военнослужащих. 

Современное состояние Вооружённых Сил Российской Федерации. Совершенствование 

системы военного образования. Всероссийское детско- юношеское военно-

патриотическое общественное движение «ЮНАРМИЯ». Модернизация вооружения, 

военной и специальной техники в Вооружённых Силах Российской Федерации. 

Требования к кандидатам на прохождение военной службы в научной роте. 

Модуль№3.Военно-профессиональнаядеятельность. 
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Выборвоинскойпрофессии.Индивидуальные качества,которымидолжныобладать 

претенденты на командные должности, военные связисты, водители, военнослужащие, 

находящиеся на должностях специального назначения. 

Организация подготовки офицерских кадров для Вооружённых Сил Российской 

Федерации, МВД России, ФСБ России, МЧС России. 

Воинские символы и традиции Вооружённых Сил Российской Федерации. Ордена 

Российской Федерации — знаки отличия, почётные государственные награды за особые 

заслуги. 

Традиции, ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации. Воинский долг. Дружба и 

войсковое товарищество. Порядок вручения Боевого знамени воинской части и 

приведения к Военной присяге (принесения обязательства). 

РитуалподъёмаиспускаГосударственногофлагаРоссийскойФедерации. 

Вручение воинской части государственной награды. 

Призыв граждан на военную службу. Воинская обязанность граждан Российской 

Федерации в мирное время, в период мобилизации, военного положения и в военное 

время. Граждане, подлежащие (не подлежащие) призыву на военную службу, 

освобождение от призыва на военную службу. Отсрочка от призыва граждан на военную 

службу. Сроки призываграждан на военную службу. Поступлениена военную службупо 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

Модуль № 4. Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных 

ситуаций. 

ОсновызаконодательстваРоссийскойФедерациипоорганизациизащитынаселения 

отопасныхичрезвычайныхситуаций.СтратегиянациональнойбезопасностиРоссийской 

Федерации(2021).Основныенаправлениядеятельностигосударствапозащитенаселения 

отопасныхичрезвычайных ситуаций. 

Права, обязанности и ответственность гражданина в области организации защиты 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций (на защиту жизни, здоровья и личного 

имущества в cлyчae возникновения чрезвычайных ситуаций и других). 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС). Структура и основные задачи РСЧС. Функциональные и территориальные 

подсистемы РСЧС. Структура, основные задачи, деятельность МЧС России. 

Общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения в 

местах массового пребывания людей (ОКСИОН). Цель и задачи ОКСИОН. Режимы 

функционирования ОКСИОН. 

Гражданская оборона и её основные задачи на современном этапе. Подготовка населения 

в области гражданской обороны. Подготовка обучаемых гражданской обороне в 

общеобразовательных организациях.Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

Составные части системы оповещения населения. Действия по сигналам гражданской 

обороны. Правила поведения населения в зонах химическогои 

радиационногозагрязнения.Оказаниепервойпомощи при поражении аварийно- химически 

опасными веществами. Правила поведения при угрозе чрезвычайных ситуаций, 

возникающих при ведении военных действий. Эвакуация гражданского населения и её 

виды. Упреждающая и заблаговременная эвакуация. Общая и частичная эвакуация. 

Средства индивидуальной защиты населения. Средства индивидуальной защиты органов 

дыхания и средства индивидуальной зашиты кожи. Использование медицинских средств 

индивидуальной защиты. 

Инженерная защита населения и неотложные работы в зоне поражения. Защитные 

сооружения гражданской обороны. Размещение населения в защитных сооружениях. 

Аварийно-спасательные работы и другие неотложные работы в зоне поражения. Задачи 

аварийно-спасательных и неотложных работ. Приёмы и способы выполнения 

спасательных работ. Соблюдение мер безопасности при работах. 

Модуль№5.Безопасностьвприроднойсредеиэкологическая безопасность. 

Источникиопасностивприроднойсреде. Основныеправилабезопасногоповедения в лесу, в 

гopax, на водоёмах. Ориентирование на местности. Современные средства навигации 

(компас, GPS). Безопасность в автономных условиях. 
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Чрезвычайные ситуации природного характера (геологические, гидрологические, 

метеорологические, природные пожары). Возможности прогнозирования и 

предупреждения. 

Экологическая безопасность и охрана окружающей среды. Нормы предельно допустимой 

концентрации вредных веществ. Правила использования питьевой воды. Качество 

продуктов питания. Правила хранения и употребления продуктов питания. 

Федеральнаяслужбапо надзорув сферезащитыправ потребителей и 

благополучиячеловека(Роспотребнадзор).Федеральныйзакон от 10 января2002 г. № 7-ФЗ 

«Об охране окружающей среды»(Собрание законодательства Российской Федерации, 

2002, N 2, ст. 133; 2022, N 13, ст. 1960). 

Средства защиты и предупреждения от экологических опасностей. Бытовые приборы 

контроля воздуха. ТDЅ-метры (солемеры). Шумомеры. Люксметры. Бытовые дозиметры 

(радиометры). Бытовые нитратомеры. 

Основные виды экологическихзнаков.Знаки,свидетельствующие об экологической 

чистоте товаров, а также о безопасности их для окружающей среды.Знаки, 

информирующие об экологически чистых способах утилизации самого товара и его 

упаковки. 

Модуль№6. «Основыпротиводействияэкстремизмуитерроризму». 

Разновидности экстремистской деятельности. Внешние и внутренние экстремистские 

угрозы. 

 

Деструктивные молодёжные субкультуры и экстремистские объединения. Терроризм — 

крайняя форма экстремизма. Разновидности террористической деятельности. 

Праворадикальныегруппировкинацистскойнаправленности и 

леворадикальные сообщества. Правила безопасности, которые следует соблюдать, чтобы 

не попасть в сферу влияния неформальной группировки. 

Ответственность граждан за участие в экстремистской и террористической деятельности. 

Статьи Уголовного кодекса Российской Федерации, предусмотренные за участие в 

экстремистской и террористической деятельности. 

Противодействие экстремизму и терроризму на государственном уровне. Национальный 

антитеррористический комитет (HAK) и его предназначение. Основные задачи HAK. 

Федеральный оперативный штаб. 

Уровни террористической опасности. Принятие решения об установлении уровня 

террористической опасности. Меры по обеспечению безопасности личности, общества и 

государства, которые принимаются в соответствии с установленным уровнем 

террористической опасности. 

Особенности проведения контртеррористических операций. Обязанности руководителя 

контртеррористической операции. Группировка сил и средств для проведения 

контртеррористической операции. 

Экстремизм и терроризм на современном этапе. Внутренние и внешние экстремистские 

угрозы. Наиболее опасные проявления экстремизма. Виды современной 

террористической деятельности. Терроризм, который опирается на религиозные мотивы. 

Терроризмнакриминальнойоснове.Терроризм на национальной основе. Технологический 

терроризм. Кибертерроризм. 

Борьба с угрозой экстремистской и террористической опасности. Способы 

противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность. 

Формирование антитеррористического поведения. Праворадикальные группировки 

нацистскойнаправленностиилеворадикальныесообщества.Какнестать участникомили 

жертвой молодёжных право- и леворадикальных сообществ. Радикальный ислам — 

опасное экстремистское течение. Как избежать вербовки в экстремистскую организацию. 

Меры личной безопасности при вооружённом нападении на образовательную 

организацию. Действия при угрозе совершения террористического акта. Обнаружение 

подозрительного предмета, в котором может быть замаскировано взрывное устройство. 

Безопасное поведение в толпе. Безопасное поведение при захвате в заложники. 

Модуль№7. Основыздоровогообразажизни. 
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Здоровый образ жизни как средство обеспечения благополучия личности. 

Государственная правовая база для обеспечениябезопасностинаселения и формирования 

у него культуры безопасности, составляющей которой является ведение здорового образа 

жизни. 

Систематические занятия физической культурой и спортом. Выполнение нормативов 

ГТО. Основные составляющие здорового образа жизни. Главная цель здорового образа 

жизни — сохранение здоровья. Рациональное питание. Вредные привычки. Главное 

правило здорового образа жизни. Преимущества правило здорового образа жизни. 

Способы сохранения психического здоровья. 

Репродуктивное здоровье. Факторы, оказывающие негативноевлияние на 

репродуктивную функцию. Влияние уровня репродуктивного здоровья каждого человека 

и общества в целом на демографическую ситуацию страны. 

Наркотизм — одна из главных угроз общественному здоровью. Правовые основы 

государственной политики в сфере контроля за оборотом наркотических средств, 

психотропных веществ и в области противодействия их незаконному обороту в целях 

охраны здоровья граждан, государственной и общественной безопасности. 

Наказания за действия, связанные с наркотическими и психотропными веществами, 

предусмотренные в Уголовном кодексе Российской Федерации. 

 

Профилактика наркомании. Психоактивные вещества (ПAB). Формирование 

индивидуального негативного отношения к наркотикам. 

Комплексыпрофилактикипсихоактивныхвеществ(ПAB).Первичнаяпрофилактика 

злоупотребления Вторичная профилактика злоупотребления ПAB. Третичная 

профилактика злоупотребления ПAB. 

Модуль№8.Основымедицинскихзнанийиоказаниепервой 

Освоение основ медицинских знаний. 

Основы законодательства Российской Федерации в сфере санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения. Среда обитания человека. Санитарно- 

эпидемиологическая обстановка. Карантин. 

Виды неинфекционных заболеваний. Как избежать возникновения и 

прогрессированиянеинфекционныхзаболеваний.Рольдиспансеризации в профилактике 

неинфекционных заболеваний. Виды инфекционных заболеваний. Профилактика 

инфекционных болезней. Вакцинация. 

Биологическая безопасность. Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 

Источникбиолого-социальнойчрезвычайнойситуации.Безопасность при возникновении 

биолого-социальных чрезвычайных ситуаций. Способы личной защиты в случае 

сообщения об эпидемии. Пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Правила 

профилактики коронавируса. 

Первая помощь и правила её оказания. Признакиугрожающихжизни и здоровью 

состояний, требующие вызова скорой медицинской помощи. Правила вызова скорой 

медицинской помощи. Уголовная ответственность за оставление пострадавшего, 

находящегося в беспомощном состоянии, без возможности получения помощи. 

Оказание первой помощи пострадавшему до передачи его в руки специалистам из 

бригады скорой медицинской помощи. Реанимационные мероприятия. 

Перваяпомощьпринарушенияхсердечнойдеятельности.Остраясердечная 

недостаточность (OCH).Неотложныемероприятия приOCH. Первая 

помощьпритравмахитравматическомшоке.Перваяпомощьпри 

ранениях. Виды ран. Кровотечения наружные и внутренние. Правила оказания помощи 

при различных видах кровотечений. Первая помощь при острой боли в животе, 

эпилепсии, ожогах. Первая помощь при пищевых отравлениях и отравлениях угарным 

газом, бытовой химией, удобрениями, средствами для уничтожения грызунов и 

насекомых, лекарственными препаратами и алкоголем, кислотами и щелочами. 

Первая помощь при утоплении и коме. Первая помощь при отравлении 

психоактивными веществами. Общие признакиотравления психоактивными веществами. 

Составыаптечекдляоказанияпервойпомощивразличныхусловиях.Правилаи способы переноски 

(транспортировки) пострадавших. 
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Модуль№9.Элементыначальнойвоенной подготовки. 

Строеваяподготовка и воинское приветствие.Строи и управление ими. 

Строевая подготовка. Выполнение воинского приветствия на месте и в движении. 

Оружиепехотинцаиправилаобращениясним.АвтоматКалашникова(AK-74). 

Основыиправиластрельбы.Устройствоипринципдействияручныхгранат.Ручная осколочная 

граната Ф-1 (оборонительная). Ручная осколочная граната РГД-5. 

Действия в современном общевойсковом бою. Состав и вооружение мотострелкового 

отделения на БМП. Инженерное оборудование позиции солдата. Одиночный окоп. 

Способыпередвижениявбоюпридействияхвпешемпорядке. 

Средства индивидуальной защиты и оказание первой помощи в бою. Фильтрующий 

противогаз. Респиратор. Общевойсковой защитный комплект (O3K). Табельные 

медицинские средства индивидуальной защиты. Первая помощь в бою. Различные 

способы переноски и оттаскивания раненых с поля боя. 

Сооружениядлязащитыличногосостава.Открытаящель.Перекрытаящель. 

Блиндаж. Укрытия для боевой техники. Убежища для личного состава. 

 

Вариант№2 

Модуль №1«Культура безопасности жизнедеятельностивсовременном 

обществе». 

Объяснять смысл понятия «культура безопасности». Характеризовать 

значение культуры безопасности для жизни человека, государства, общества. 

Объяснятьсмыслисоотноситьпонятия«опасность»,«безопасность»,«риск» (угроза), «опасная 

ситуация», «экстремальная ситуация», «чрезвычайная ситуация». 

Иметьпредставленияобуровняхвзаимодействиячеловекаиокружающейсреды. 

Приводитьпримеры. 

Иметьпредставлениеобуровняхрешениязадачиобеспечениябезопасности, приводить примеры. 

Раскрыватьсмыслпонятия«безопасноеповедение».Иметьпредставлениеопонятии «виктимное 

поведение». Приводить примеры. 

Знатьиприменятьобщиеправилабезопасногоповедения. 

Объяснятьсмыслпонятия«риск-ориентированныйподход».Приводитьпримеры реализации 

риск-ориентированного подхода на уровне личности, общества, государства. 

Сформироватьпредставлениеобезопасномповедениикаконеотъемлемойчасти жизни 

современного человека и общества. 

Модуль№2«Безопасностьвбыту». 

Классифицироватьихарактеризоватьисточникиопасностивбыту. 

Знать общие правилабезопасногоповедения, владеть имив бытовых 

ситуациях. 

Иметьпредставлениеозащитеправпотребителя,втомчислеприсовершении покупок в 

Интернете. 

Безопасно действовать в различных бытовых ситуациях. Знатьпорядок 

действий при возникновении опасных ситуаций в быту. 

Знать порядококазания первой помощи при ушибах, переломах, 

кровотечениях. 

Знатьправилавызоваэкстренныхслужб, порядоквзаимодействиясэкстренными службами. 

Знатьправилаобращениясэлектрическимиигазовыми приборами. 

Иметьпредставленияовозможныхпоследствияхэлектротравмы.Знатьпорядок проведения 

сердечно-легочной реанимации. 

Иметьпредставленияосовременныхсистемахизвещенияипожаротушенияв жилых помещениях. 

Соблюдатьправилапожарнойбезопасностивбыту.Знатьпорядокдействийпри угрозе или 

возникновении пожара. 

Знатьпорядококазанияпервойпомощиприхимическихитермических ожогах. 

Иметьпредставлениеонормативахприбытияпожарныхвгородахисельскойместности, правилах 

действий пожарных расчётов. 

Характеризоватьправа,обязанностииответственностьгражданвобластипожарной безопасности. 
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Соблюдать правила безопасного поведения в местах общего пользования (подъезд; лифт; 

мусоропровод; придомовая территория; детская площадка; площадка для выгула собак и 

других). 

Распознавать ситуации криминального характера. Знать меры профилактики и порядок 

действий в ситуациях криминального характера. 

Знать правила поведения при коммунальной аварии, порядок вызова аварийных служб и 

взаимодействия с ними. 

Модуль № 3 «Безопасность на транспорте». Характеризовать опасности на различных 

видах транспорта. 

Соблюдать правила дорожного движения, установленные для пешехода, пассажира, 

водителявелосипедаииныхсредствпередвижения.Уметьучитыватьразныеусловия 

 

(движение по обочине; движение в тёмное время суток; движение с использованием 

средств индивидуальной мобильности). 

Приводитьпримерывзаимосвязибезопасностиводителяипассажира. 

Иметьпредставленияознанияхинавыках,необходимыхводителюавтомобиля. 

Знать порядок действий при дорожно-транспортных происшествиях разного характера 

(при отсутствии пострадавших; с одним или несколькими пострадавшими; при опасности 

возгорания; с большим количеством участников). 

Безопасно вести себя в метро. Знать порядок действий при возникновении опасности (в 

том числе при угрозе возникновения пожара, совершениятеррористического акта, 

действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на железнодорожном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на водном транспорте. Знать порядок действий при возникновении 

опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Безопасно вести себя на авиационном транспорте. Знать порядок действий при 

возникновении опасности (в том числе при угрозе возникновения пожара, совершения 

террористического акта, действий криминального характера). 

Модуль № 4 «Безопасность в общественных местах». Характеризовать источники 

опасности в общественных местах. 

Характеризовать источники опасности, связанные с действиями человека (возникновение 

толпы, давки; проявление агрессии; криминальные ситуации; случаи, когда потерялся 

человек). 

Соблюдать правила безопасного поведения в общественных местах. Знать порядок 

действий при попадании в толпу, давку. 

Соблюдать правила поведения при проявлении агрессии. Знать порядок действий при 

криминальной опасности. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдапотерялся человек. 

Знать порядок действий при угрозе или возникновении пожара в различных 

общественных местах (лечебных, образовательных, культурных учреждениях). 

Знать порядокдействий при угрозе обрушениязданий или отдельных 

конструкций. 

Знатьпорядокдействийприугрозесовершениятеррористическогоакта. 

Модуль № 5 «Безопасность в природной среде». Характеризовать основные источники 

опасности в природной среде. 

Знать и соблюдать правила безопасного поведения на природе (в лесу; в ropax; на 

водоёмах). 

Иметь представление о способах ориентирования на местности, традиционных и 

современных средствах навигации. 

Знатьпорядокдействийвслучаях,когдачеловекпотерялсявприродной среде. 

Знать способы подачи сигнала о помощи. 
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Иметьпредставлениео возможностях выживанияв автономных условиях (способах 

сооружения убежища; получении воды и пищи; защиты от перегрева и переохлаждения; 

правилах поведения при встрече с дикими животными). 

Знать приёмы оказания первой помощи при перегреве, переохлаждении, отморожении. 

Знать общие правила поведения при чрезвычайных ситуациях природного характера. 

Знатьопричинахвозникновенияприродных пожаров. 

Характеризовать роль человека в возникновении и предупреждении природных пожаров. 

Приводить примеры. 

Иметьпредставлениеомероприятияхпоборьбесприроднымипожарами, 

 

возможныхпоследствияхиспособахихсмягчения. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения,смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций геологического характера. 

Приводить примеры. 

Знатьпорядокдействийпричрезвычайныхситуацияхгеологическогохарактера. 

Иметь представление о возможностях прогнозирования, предупреждения,смягчения 

последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций гидрологического характера. 

Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях гидрологического характера. 

Иметьпредставлениеовозможностяхпрогнозирования,предупреждения, 

смягчения последствий и последствиях чрезвычайных ситуаций метеорологического 

характера. Приводить примеры. 

Знать порядок действий при чрезвычайных ситуациях метеорологического 

характера. 

Объяснятьсмыслпонятия«экология».Характеризоватьвлияниедеятельности человека на 

экологию. 

Сформировать бережное отношение к природе. Разумно пользоваться природными 

богатствами. 

Модуль N 6 «Здоровье и как его сохранить. Основы медицинских знаний». 

Объяснятьсмыслпонятий«здоровье», «охраназдоровья», «здоровыйобразжизни», 

«лечение»,«профилактика». 

Знать факторы, влияющие на здоровье человека и составляющие здорового образа жизни. 

Иметь представления об инфекционных заболеваниях, механизмах их распространения и 

способах передачи. Знать меры профилактики и защиты от инфекционных заболеваний. 

Объяснять смысл понятия «вакцинация». Иметь представление о механизме действия 

вакцины, 

Иметь представление о национальном календаре профилактических прививок. 

Перечислять заболевания, вакцины от которых включены в национальный календарь. 

Приводить примеры этих заболеваний и их возможных последствий. 

Раскрывать значение изобретения вакцины для жизни людей. Приводить примеры 

заболеваний,которые:побежденыприпомощивакцинации; не побеждены; от которых 

вакцины пока не созданы. 

Классифицироватьчрезвычайныеситуациибиолого-социальногохарактера. 

Приводить примеры. 

Иметь представления о самых распространённых неинфекционных 

заболеваниях. 

Характеризовать факторы риска для возникновения сердечно-сосудистых, 

онкологических, эндокринных заболеваний, заболеваний дыхательной системы. 

Раскрыватьрольобразажизнивпрофилактикенеинфекционныхзаболеваний. 

Раскрывать роль диспансеризации для профилактики неинфекционных 

заболеваний. 

Знать признаки угрожающих жизни и здоровью состояний, требующие вызова скорой 

медицинской помощи (инсульт, сердечный приступ, острая боль в животе, эпилепсия и 

другие). 
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Объяснять смысл понятий «психическое здоровье» и «психологическое благополучие». 

Знатькритериипсихическогоздоровьяипсихологическогоблагополучия и факторы, 

влияющие на них. 

Иметь представление о важности раннего выявления психических расстройств,роли 

инклюзивной среды. 

Сформировать доброжелательное отношение к людям с особенностями психического 

развития. 

 

Характеризовать влияние хронического стресса, психотравмирующей ситуации, 

злоупотребления алкоголеми употреблениянаркотическихсредств на психическое 

здоровье и психологическое благополучие человека. 

Сформироватьнегативноеотношениекупотреблениюалкоголяинаркотиков.Знать и 

применять способы сохранения психического здоровья. 

Знатькритерии,когданеобходимапомощьспециалиста. 

Характеризовать и соотносить понятия «первая помощь» и «скорая медицинская 

помощь». 

Знатьсостояния,прикоторыхоказываетсяперваяпомощь,мероприятия 

первой помощи, алгоритм первой помощи. 

Владеть приёмами оказания первой помощи при неотложных состояниях. Знать порядок 

действий в сложных случаях оказания первой помощи (травмы глаза; 

«сложные» кровотечения; первая помощь с использованием подручных средств; первая 

помощь при нескольких травмах одновременно). 

Модуль№7«Безопасностьвсоциуме». 

Объяснятьсмыслпонятий«общение»,«социальнаягруппа»,«большаягруппа», 

«малаягруппа». 

Знатьпринципыипоказателиэффективногомежличностногообщения иобщения в группе. 

Соблюдать правила безопасного и комфортного существования со знакомыми людьми и 

в различных группах (в школьном классе; в коллективе кружка, секции; в спортивной 

команде). 

Приводитьпримерымежличностного,групповогоимежгрупповогоконфликтов. 

Приводитьпримерыспособовизбеганияиразрешенияконфликтныхситуаций. 

Характеризовать опасные проявления конфликтов. Знать способы разрешения 

межличностных конфликтов, способы противодействия буллингуи проявлению насилия. 

Сформироватьнегативноеотношениекопаснымпроявлениямконфликтов. 

Уметь распознавать манипуляцию. Отличать просьбы, аргументированное воздействие от 

манипулятивного, иных форм деструктивного воздействия. Знать различные 

манипулятивные приёмы. Иметь представление о современных формах 

манипуляций,втомчислесприменениемцифровыхтехнологий или с использованием 

деструктивных психологических технологий. 

Уметь распознавать манипулятивные компоненты в мошеннических 

криминалистических схемах. 

Знать и владеть основами противодействия манипуляциям, организации пространства для 

«здорового» общения внутри различных групп и коллективов. 

Уметь отличатьконструктивные способыпсихологического воздействия от 

деструктивных форм. 

Иметьпредставлениеомеханизмахпсихологическоговлияниявбольших 

группах. Характеризовать способы воздействия на человека в большой группе 

(заражение; внушение; подражание). 

Модуль№8 «Безопасностьвинформационномпространстве». 

Характеризовать смысл понятий «цифровая среда», «цифровой след». Раскрывать 

сущность и приводить примеры положительного и отрицательного влияния цифровой 

среды на жизнь человека. 

Знать признаки, осознавать опасность цифровой зависимости. Характеризовать основные 

риски цифровой среды. 

Иметь представление об основных правах человека в цифровой среде. Знать и соблюдать 

правила безопасного поведения в цифровой среде. 
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Знатьосновныевидывредоносногопрограммногообеспечения,принципыработы. 

Характеризоватьпризнакимошенничествавцифровойсреде. 

Знать и применять правила безопасного использования электронных устройств и 

программного обеспечения, правила защиты от мошенников. 

 

Характеризоватьосновныеповеденческиерискивцифровойсреде. 

Осознавать опасность сетевой травли. Знать правила противостояния травле в цифровой 

среде и профилактические меры. 

Характеризовать признаки деструктивных сообществ и деструктивного контента в 

цифровой среде. Знать признаки вовлечения в деструктивные 

сообщества.Знатьправилапрофилактикиипротиводействиявовлечению в 

деструктивныесообщества. 

Знатьисоблюдатьправилабезопаснойкоммуникациивцифровойсреде. 

Объяснять смысл понятия «достоверность информации». Знать критерии проверки 

достоверности информации. 

Объяснять смысл понятия «информационный пузырь». Знать основные признаки 

манипуляции сознанием и пропаганды. 

Объяснять смысл понятия «фейк». Иметь представление о целях создания и 

распространения фейков в цифровой среде, их основных видах. 

Знать правила и основные инструменты распознавания фейковых текстов и изображений. 

Иметь представления об основах правового регулирования, основных правонарушениях в 

сети Интернет. Знать методы защиты прав в цифровом пространстве. 

Модуль № 9 «Основы противодействия экстремизму и терроризму» 

Объяснятьсмыслпонятий«терроризм»и«экстремизм»,ихвзаимосвязь. 

Приводить примеры экстремистской и террористической деятельности. 

Характеризовать влияние экстремизма и терроризма на жизнь государства и общества. 

Сформироватьнетерпимоеотношениекпроявлениямэкстремизма итерроризма. 

Распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность, 

знать способы противодействия. 

Знать порядок действий при объявлении различных уровней террористической 

направленности. 

Уметь действовать при угрозе (обнаружении бесхозных вещей, подозрительных 

предметов) или совершении террористического акта (нападении террористов и попытке 

захвата заложников; попадании в заложники; огневом налёте; наезде транспортного 

средства; подрыве взрывного устройства), проведении контртеррористической операции. 

Объяснятьцели,задачи,принципыпротиводействияэкстремизму. 

Объяснять цели, задачи, принципы противодействия терроризму. Знать структуру 

общегосударственной системы противодействия терроризму. 

Модуль № 10 «Взаимодействие личности, общества и государства в обеспечении 

безопасности жизни и здоровья населения». 

Знать роль обороны страны для мирного социально-экономического развития Российской 

Федерации. 

Характеризовать роль Вооружённых Сил Российской Федерации в обороне страны, 

борьбе с международным терроризмом. Приводить примеры. 

Иметь представление о современном облике Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Объяснять смысл понятий «воинская обязанность» и «военная служба». Иметь начальные 

знания в области обороны, основ военной службы. 

Характеризовать роль гражданской обороны в обеспечении национальной безопасности. 

Знать права и обязанности граждан Российской Федерации в области гражданской 

обороны. 

Иметьпредставленияоклассификациичрезвычайныхситуаций. 

Характеризовать принципы организации Единой системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). 

ИметьпредставлениеозадачахРСЧС.Приводитьпримеры. 
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Знатьправаиобязанности гражданвобластизащитыотчрезвычайныхситуаций. 

Иметь представление о правовой основеобеспечениянациональной 

безопасности; 

 

Знатьпринципыобеспечениянациональнойбезопасности. 

Характеризоватьрольреализациинациональныхприоритетоввобеспечениибезопасности. 

Объяснятьрольличности,общества,государствавреализациинациональных приоритетов, 

приводить примеры. 

ПланируемыерезультатыосвоенияпрограммыОБЖ. 

Личностныерезультатыдостигаютсявединствеучебной ивоспитательной деятельности 

в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должны способствовать 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, развития внутренней позиции 

личности, патриотизма, гражданственности и проявляться, прежде всего,в 

уважениикпамятизащитниковОтечестваи подвигамГероевОтечества,законуи 

правопорядку, человеку труда и старшему поколению, гордости за российские 

достижения, вготовности к осмысленномуприменениюпринципови правил безопасного 

поведениявповседневнойжизни,соблюдениюправилэкологического поведения,защите 

Отечества, бережном отношении к окружающим людям, культурному наследию и 

уважительном отношении к традициям многонационального народа Российской 

Федерации и к жизни в целом. 

ЛичностныерезультатыизученияОБЖвключают: 

1) гражданскоевоспитание: 

сформированность активной гражданской позиции обучающегося, готового и способного 

применять принципы и правила безопасного поведения в течение всей 

уважение закона и правопорядка,осознаниесвоих прав, обязанностей и ответственности в 

области защиты населения и территории Российской Федерацииот 

чрезвычайныхситуаций и в других областях, связанных с безопасностью 

жизнедеятельности; 

сформированность базового уровня культуры безопасности жизнедеятельности как 

основы для благополучия и устойчивого развития личности, общества и государства; 

готовность противостоять идеологии экстремизма и терроризма, национализма и 

ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам; 

готовность к взаимодействию с обществом и государством в обеспечении безопасности 

жизни и здоровья населения; 

готовность к участию в деятельности государственных социальных организаций и 

институтов гражданского общества в области обеспечения комплексной безопасности 

личности, общества и государства; 

2) патриотическоевоспитание: 

сформированность российской гражданской идентичности, уважения к своему народу, 

памяти защитников Родины и боевым подвигам Героев Отечества, гордости за свою 

Родину и Вооружённые Силы Российской Федерации, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, российской армии и флота; 

ценностное отношение к государственным и военным символам, историческому и 

природному наследию, дням воинской славы, боевым традициям Вооружённых Сил 

Российской Федерации, достижениям России в области обеспечения безопасности жизни 

и здоровья людей; 

сформированность чувства ответственности перед Родиной, идейная убеждённость и 

готовность к служению и защите Отечества, ответственность за его судьбу; 
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3) духовно-нравственноевоспитание: 

осознание духовных ценностей российского народа и российского воинства; 

сформированность ценности безопасного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к личной безопасности, безопасности других людей, 

общества и государства; 

способность оценивать ситуацию и принимать осознанные решения, готовность 

реализоватьриск-ориентированноеповедение,самостоятельно и ответственно действовать 

в различных условиях жизнедеятельности по снижению рискавозникновенияопасных 

ситуаций,перерастанияих вчрезвычайныеситуации,смягчению их последствий; 

ответственное отношение к своим родителям, старшему поколению, 

семье,культуреитрадициямнародовРоссии,принятиеидейволонтёрства идобровольчества; 

4) эстетическоевоспитание: 

эстетииеское отношение к миру в сочетании с культурой безопасности 

жизнедеятельности; 

пониманиевзаимозависимостиуспешностииполноценногоразвития и безопасного 

поведения в повседневной жизни; 

5) ценностинаучногопознания: 

сформированность мировоззрения, соответствующего текущему уровню развития общей 

теории безопасности, современных представлений о безопасности в технических, 

естественно-научных, общественных, гуманитарных областях знаний, современной 

концепции культуры безопасности жизнедеятельности; 

понимание научно-практических основ учебного предмета ОБЖ, осознание его значения 

для безопасной и продуктивной жизнедеятельности человека, общества и государства; 

способность применять научные знания для реализации принципов безопасного 

поведения (способность предвидеть, по возможности избегать, безопасно действовать в 

опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях); 

6) физическоевоспитание: 

осознание ценностижизни, сформированностьответственногоотношенияк 

своему здоровью и здоровью окружающих; 

знаниеприёмовоказанияпервойпомощииготовностьприменятьихвслучаенеобходимости; 

потребностьврегулярномведенииздоровогообразажизни; 

осознаниепоследствийиактивноенеприятиевредныхпривычекииныхформпричинения вреда 

физическому и психическому здоровью; 

7) трудовоевоспитание: 

готовностьк пруду, осознание значимости трудовой деятельностидля 

развития личности, общества и государства, обеспечения национальной безопасности; 

готовность к осознанному и ответственному соблюдению требований безопасности в 

процессе трудовой деятельности; 

интерескразличнымсферампрофессиональнойдеятельности,включаявоенно- профессиональную 

деятельность; 

готовностьиспособностькобразованию исамообразованиюна протяжениивсей жизни; 

8) экологическоевоспитание: 

сформированность экологической культуры, понимание влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной среды, осознание глобального 

характера экологических проблем, их роли в обеспечении безопасности личности, 

общества и государства; 

планирование и осуществление действий в окружающей среде на основе соблюдения 

экологической грамотности и разумного природопользования; 
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активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; умение 

прогнозировать неблагоприятные экологические последствия предпринимаемыхдействий 

и предотвращать их; 

расширениепредставленийодеятельностиэкологическойнаправленности. 

В результате изучения ОБЖ на уровне среднего общего образования у обучающегося 

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 

учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегосябудут сформированыследующиебазовыелогическиедействиякак часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

самостоятельно определять актуальные проблемные вопросы безопасности личности, 

общества и государства, обосновывать их приоритет и всесторонне анализировать, 

разрабатывать алгоритмы их возможного решения в различныхситуациях; 

устанавливать существенный признак или основания для обобщения, сравнения и 

классификации событий и явлений в области безопасности жизнедеятельности, выявлять 

их закономерности и противоречия; 

определять цели действий применительно к заданной (смоделированной) ситуации, 

выбирать способы их достижения с учётом самостоятельно выделенных критериев в 

парадигме безопасной жизнедеятельности, оценивать риски возможных последствий для 

реализации риск-ориентированного поведения; 

моделировать объекты (события, явления) в области безопасности личности, общества и 

государства, анализировать их различные состояния для решения познавательных задач, 

переносить приобретённые знания в повседневную жизнь; 

планировать и осуществлять учебные действия в условиях дефицита информации, 

необходимой для решения стоящей задачи; 

развиватьтворческоемышлениеприрешенииситуационныхзадач. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия 

как часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть научной терминологией, ключевыми понятиями и методами в области 

безопасности жизнедеятельности; 

владетьвидамидеятельностипоприобретениюновогознания, его преобразованию и 

применению для решения различныхучебныхзадач, в томчислепри разработке и защите 

проектных работ; 

анализировать содержание учебных вопросов и заданий и выдвигать новые идеи, 

самостоятельно выбирать оптимальный способ решения задач с учётом установленных 

(обоснованных) критериев; 

раскрывать проблемные вопросы, отражающие несоответствие между реальным 

(заданным) и наиболее благоприятным состоянием объекта (явления) в повседневной 

жизни; 

критически оценивать полученные в ходе решения учебных задач результаты, 

обосновывать предложения по их корректировке в новых условиях; 

характеризовать приобретённые знания и навыки, оценивать возможность их реализации 

в реальных ситуациях; 

использовать знания других предметных областей для решения учебных задач в области 

безопасностижизнедеятельности; переноситьприобретённыезнания и навыкив 

повседневную жизнь. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

владеть навыками самостоятельного поиска, сбора, обобщения и анализаразличных видов 

информации из источников разных типов при обеспечении условий информационной 

безопасности личности; 

создаватьинформационныеблокивразличныхформатахсучётомхарактера 
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решаемой учебной задачи; самостоятельно выбирать оптимальную формуих 

представления; 

оцениватьдостоверность,легитимностьинформации,еёсоответствиеправовыми морально-

этическим нормам; 

владетьнавыкамипопредотвращениюрисков,профилактикеугрозизащитеот опасностей 

цифровой среды; 

использоватьсредстваинформационныхикоммуникационныхтехнологий 

в учебном процессе с соблюдением требований эргономики, техники безопасностии 

гигиены. 

Уобучающегосябудутсформированыследующиеуменияобщения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

осуществлятьвходе образовательнойдеятельностибезопаснуюкоммуникацию, переносить 

принципы её организации в повседневную жизнь; 

распознавать вербальные и невербальные средства общения; 

пониматьзначениесоциальныхзнаков;определятьпризнакидеструктивного 

общения; 

владеть приёмамибезопасногомежличностного и группового 

общения; безопасно действовать по избеганию конфликтных ситуаций; 

аргументированно, логично и ясно излагать своюточкузрения 

сиспользованиемязыковыхсредств. 

У обучающегося будутсформированы следующие умения 

самоорганизациикакчастирегулятивныхуниверсальныхучебныхдействий: 

ставитьиформулироватьсобственныезадачивобразовательнойдеятельностии жизненных 

ситуациях; 

самостоятельновыявлятьпроблемныевопросы,выбиратьоптимальныйспособи составлять план 

их решения в конкретных условиях; 

делать осознанный выбор в новой ситуации, аргументировать его; брать 

ответственность за своё решение; 

оцениватьприобретённыйопыт; 

расширять познания в области безопасности жизнедеятельности на основе личных 

предпочтений и за счёт привлечения научно-практических знаний других предметных 

областей; повышать образовательный и культурный уровень. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля, принятия себя и 

других как части регулятивных универсальных учебных действий: 

оценивать образовательные ситуации; предвидеть трудности, которые могут возникнуть 

при их разрешении; вносить коррективы в свою деятельность; контролировать 

соответствие результатов целям; 

использовать приёмы рефлексии для анализа и оценки образовательной ситуации, выбора 

оптимального решения; 

принимать себя, понимая свои недостатки и достоинства, невозможности контроля всего 

вокруг; 

принимать мотивы и аргументы других при анализе и оценке образовательной ситуации; 

признавать право на ошибку свою и чужую. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместнойдеятельности: 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы в 

конкретной учебной ситуации; 

ставить цели и организовывать совместную деятельность с учётом общихинтересов, 

мнений и возможностей каждого участника команды (составлять план, распределять 

роли, принимать правила учебного взаимодействия, обсуждать процесс и результат 

совместной работы, договариваться о результатах); 

оценивать свой вклад и вклад каждого участника команды в общий результат по 

совместно разработанным критериям; 
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осуществлять позитивное стратегическое поведение в различных ситуациях; предлагать 

новые идеи, оценивать их с позиции новизны и практической значимости; проявлять 

творчество и разумную инициативу. 

Предметные результаты освоения программы по ОБЖ на уровне среднего 

общего образования 

Предметные результаты характеризуют сформированность у 

обучающихся активной жизненной позиции, осознанное понимание значимости личного 

игрупповогобезопасногоповедениявинтересахблагополучия и устойчивого развития 

личности, общества и государства. Приобретаемый опыт проявляется в понимании 

существующих проблем безопасности и способности построениямодели 

индивидуальногоигрупповогобезопасногоповедения в повседневной жизни. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения ОБЖ, должныобеспечивать: 

1) сформированность представлений о ценности безопасногоповедения для 

личности,общества,государства;знаниеправилбезопасногоповедения испособов их 

применения в собственном поведении; 

2) сформированность представлений о возможных источниках опасности в 

различных ситуациях (в быту, транспорте, общественных местах, в природной среде, в 

социуме, в цифровой среде); владение основными способами предупреждения опасных и 

экстремальных ситуаций; знание порядка действий в экстремальных и чрезвычайных 

ситуациях; 

3) сформированность представлений о важности соблюдения правил дорожного 

движения всемиучастниками движения, правилбезопасности на транспорте; знание 

правилбезопасногоповедениянатранспорте, умениеприменятьихнапрактике;знаниео 

порядке действий в опасных, экстремальных и чрезвычайных ситуациях на транспорте; 

4) знания о способах безопасного поведения в природной среде, умение применять 

их на практике; знание порядка действий при чрезвычайных ситуациях природного 

характера; сформированность представлений об экологической безопасности, ценности 

бережного отношения к природе, разумного природопользования; 

5) владение основами медицинских знаний: владение приёмами оказания первой 

помощи при неотложных состояниях; знание мер профилактики инфекционных и 

неинфекционных заболеваний, сохранения психического здоровья; сформированность 

представлений о здоровом образе жизни и его роли в сохранении психического и 

физического здоровья, негативного отношения к вредным привычкам; знания о 

необходимых действиях при чрезвычайных ситуациях биолого-социального характера; 

6) знания основ безопасного, конструктивного общения; умение различать опасные 

явления в социальном взаимодействии, в том числе криминального характера; умение 

предупреждать опасные явления и противодействовать им; сформированность 

нетерпимости к проявлениям насилия в социальном взаимодействии; 

7) знания о способах безопасного поведения в цифровой среде, умение применять 

их на практике; умение распознавать опасности в цифровой среде (в том числе 

криминального характера, опасности вовлечения в деструктивную деятельность) и 

противодействовать им; 

8) знание основ пожарной безопасности, умение применять их на практике для 

предупреждения пожаров; знать порядок действий при угрозе пожара и пожаре в быту, 

общественных местах, на транспорте, в природной среде; знать права и обязанности 

граждан в области пожарной безопасности; 

9) сформированность представлений об опасности и негативном влиянии на жизнь 

личности, общества, государства экстремизма, терроризма; знание роли государства в 

противодействии терроризму; умение различать приёмы вовлечения в экстремистскую и 

террористическую деятельностьипротиводействовать им;знаниепорядкадействийпри 

объявлении разного уровня террористической опасности; знание порядка действий при 

угрозесовершениятеррористическогоакта,при совершениитеррористическогоакта,при 



 

 

 

проведенииконтртеррористическойоперации; 

10) сформированность представлений о роли России в современном 

мире, угрозах военного характера, роли вооружённых сил в обеспечении 

мира; знание основ обороны государства и воинской службы, прав и 

обязанностей гражданина в области гражданской обороны; знание действия 

при сигналах гражданской обороны; 

11) знание основ государственной политики в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций различного характера; 

знание задач и основных принципов организации Единой системы 

предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, прав и 

обязанностей гражданина в этой области; 

12) знание основ государственной системы, российского 

законодательства, направленных на защиту населения от внешних и 

внутренних угроз; сформированность представленийо роли 

государства,общества и личности в обеспечении безопасности. 

Достижение результатов освоения программы ОБЖ обеспечивается 

посредством включения в указанную программу предметных результатов 

освоения модулей ОБЖ. 

Образовательная организация вправе самостоятельно определять 

последовательность для освоения обучающимися модулей ОБЖ. 
 

2.2.16.ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (базовый уровень) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  

Личностные результаты проявляются в индивидуальных социально значимых 

качествах, которые отражаются прежде всего в готовности учащихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, ведению здорового образа жизни и бережному отношению 

к своему здоровью, проявлению толерантности и отстаиванию гражданских позиций, 

постановке целей и их достижению. 

Личностные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Физическая культура», 

должны отражать: 

– российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

– гражданскую позицию активного члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 

чувством собственного достоинства, 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, понимание своего места в поликультурном мире; 

– сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, готовности и 

способности к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
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– толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

– 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 непрерывномуобразованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

– эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных отношений; 

– принятие и реализацию ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

– бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умений оказывать первую 

помощь; 

– осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных и общенациональных проблем; 

– сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды, опыта эколого-

направленной деятельности; 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

Метапредметные результаты характеризуют сформированность у учащихся 

межпредметных понятий и универсальных учебных действий (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных), способность их использовать в познавательной и 

социальной практике. Обладание этими универсальными действиями и способностями 

проявляется в готовности осуществлять самостоятельное планирование учебной 

деятельности, организовывать сотрудничество с педагогами и сверстниками, выстраивать 

индивидуальную образовательную траекторию, участвовать в учебно-исследовательской, 

проектной и социальной деятельности. Поэтому в число основных метапредметных 

результатов входят: 

– умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности, 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность, использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности, выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

– умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

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

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

– умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

– ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

– умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
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– умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты проявляются в опыте использования ценностей 

физической культуры в удовлетворении индивидуальных интересов учащихся в физическом 

совершенствовании, укреплении собственного здоровья и оптимизации индивидуальной 

жизнедеятельности. Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах ведения 

здорового образа жизни, умениях проводить занятия физической культурой с разной 

функциональной направленностью, организовывать отдых и досуг, активно включаясь в 

игровую и соревновательную деятельность. Достижению предметных результатов активно 

содействует включение учащихся в проектную деятельность, навыки и умения в которой 

формировались в основной школе. В средней школе целесообразно расширить тематику 

научно-исследовательской (поисковой) проектной деятельности, в которой её формы и 

организация соотносятся и должны учитывать не только индивидуальные цели и проблемы 

учащихся, но и коллективные (сохраняется общность цели, интерес в получении 

коллективного результата). Так, в качестве содержания коллективной проектной 

деятельности старшеклассников может выступать желание качественной подготовки 

классной команды к спортивным соревнованиям, где коллективный результат будет 

определяться подготовкой и участием. 

Предметные результаты освоения базового курса физической культуры отражают: 

– умение осознанно использовать разнообразные формы и виды физкультурной 

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

– владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

– владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

– владение физическими упражнениями из различных оздоровительных систем физической 

культуры, использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

– владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

 
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

10 класс (105 часов – 3 часа в неделю) 
 

Часть 1. Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление и как часть культуры общества и человека. 

Истоки возникновения культуры как социального явления, её связь со становлением и 

развитием физической культуры. 

Структурные основы развития культуры, понятие индивидуальной, национальной и мировой 

культуры. Культура как способ и условие жизнедеятельности человека.  

Основные направления и формы развития физической культуры в современном обществе. 

Современные представления о главных направлениях развития физической культуры в 

обществе и их основных формах организации: оздоровительная физическая культура, 

спортивно-достиженческая физическая культура, прикладно-ориентированная физическая 

культура 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

История и современное развитие физкультурного комплекса ГТО, его структурная 

организация и характеристика нормативных требований для учащихся 10–11 классов. 
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Законодательные основы физической культуры в Российской Федерации. Ознакомление со 

статьями Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

раскрывающими: 

– роль и обязанности государства в развитии физической культуры и спорта; 

– права граждан на занятия физической культурой и спортом; 

– права граждан на медицинские услуги в процессе занятий физической культурой и 

спортом;  

– права граждан на использование спортивных залов и площадок для организации 

регулярных занятий физической культурой и спортом населения.  

Ознакомление с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обязанностей учащихся бережно относиться к своему здоровью. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта в части 

достижения предметных результатов по физической культуре в средней школе. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Понятие «здоровье 

человека» как структурно-организованного состояния организма человека, характеристика 

его физиологического, психологического и социального компонентов. Формы и виды 

наблюдений за состоянием здоровья, характеристика основных признаков здоровья. 

Физическая культура и физическое здоровье. Ознакомление с высказываниями древних 

философов и врачей о роли физических упражнений в укреплении и сохранении здоровья 

человека. 

Характеристика факторов, влияющих на физическое здоровье человека.  

Раскрытие роли приспособительных (адаптационных) процессов в укреплении физического 

здоровья человека. 

Физическая культура и психическое здоровье. Понятие «психическое здоровье», 

ознакомление с его научными представлениями и связью с физической культурой. 

Положительное влияние занятий физическими упражнениями на развитие основных 

психических процессов внимания, памяти и мышления. 

Физическая культура и психические состояния человека, характеристика психических 

состояний и их связь с его психическим здоровьем. Регулирование психических состояний 

средствами физической культуры. 

Физическая культура и социальное здоровье. Понятие «социальное здоровье», ознакомление 

с его научными представлениями и связью с физической культурой. Физическая культура и 

нравственные качества личности. Самовоспитание нравственных качеств в процессе занятий 

физической культурой, ознакомление с нравственными принципами как основой 

формирования нравственных качеств. 

Физическая культура и профессиональная деятельность. Ознакомление с содержательным 

наполнением прикладно-ориентированной физкультурной деятельности, функциональной 

связью с трудовой деятельностью человека. Место и значение прикладно-ориентированной 

физкультурной деятельности в освоении и выполнении профессиональной деятельности. 

Ознакомление с основными формами организации физической культуры в условиях 

профессиональной деятельности, их роль и значение в оптимизации работоспособности. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека. Здоровье и 

продолжительность жизни человека, характеристика основных признаков и причин 

старения.  

Значение занятий физической культурой в разные периоды жизни человека. Характеристика 

основных периодов жизни человека.  

Определение физического возраста посредством традиционных методик. Роль и значение 

физической культуры в разные периоды жизни человека. 

Адаптация организма как основа физической подготовки человека. Понятие «адаптация 

организма» как врождённого механизма приспособления человека к внешним воздействиям, 

связь с расширением функциональных возможностей организма и укреплением здоровья. 

Этап максимальной адаптации (этап максимизации) и его отражение в методических 

принципах физической подготовки. Этап оптимальной адаптации (этап оптимизации) и его 

тренировочный эффект в процессе занятий физической культурой и спортом. Этап 
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минимальной адаптации (этап минимизации) и его значение для практики оздоровительной 

физической культуры. 

Оздоровительные системы физической культуры в здоровом образе жизни 

современного человека 

Здоровый образ жизни современного человека. Характеристика его структурной 

организации.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Особенности энерготрат и способы их расчёта при разных видах производственной 

деятельности. Характеристика основных ступеней энерготрат. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности, фазовый характер 

изменения работоспособности в режиме трудового дня и трудовой недели, оптимизация 

работоспособности средствами оздоровительной физической культуры.  

Профилактика и искоренение вредных привычек средствами физической культуры. 

Личная гигиена как компонент здорового образа жизни, правила личной гигиены и 

проведения закаливающих процедур. Банные процедуры и их оздоровительная 

направленность. 

Оздоровительные системы физической культуры и здоровый образ жизни современного 

человека. Основные направления развития оздоровительной физической культуры: 

ритмическая гимнастика, аэробная гимнастика, силовая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, стретчинг. Особенности организации и проведения занятий в разных системах 

оздоровительной физической культуры и их функциональная направленность. 

Профилактика травм и оказание первой помощи на занятиях физической культурой и 

спортом. Правила предупреждения травматизма на занятиях физической культурой и 

спортом.  

Характеристика травм, которые могут возникнуть во время занятий физической культурой и 

спортом, причины их возникновения.  

Правила и способы оказания первой помощи при травмах и ушибах.  

Часть 2. Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой 

Самостоятельные физкультурно-оздоровительные мероприятия в здоровом образе 

жизни 

Основы организации индивидуальной досуговой деятельности. Виды деятельности в 

структуре жизнедеятельности современного человека. Основные типы и формы активного 

отдыха. Распределение времени в режиме учебного дня и учебной недели. 

Организационные основы самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. Учёт состояния здоровья и характеристика признаков по ограничению занятий 

физической культурой и спортом. Функциональные пробы по оценке состояния здоровья в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 

Учёт показателей текущего состояния организма, характеристика субъективных показателей 

самочувствия. Учёт оперативных показателей состояния организма и их учёт в процессе 

занятий физической культурой. 

Формы организации занятий в современных системах оздоровительной физической 

культуры. Характеристика форм занятий оздоровительной физической культурой разного 

вида и функциональной направленности.  

Особенности планирования индивидуальных урочных занятий оздоровительной физической 

культуры, разработка планов конспектов Характеристика требований к планированию 

урочных занятий и основные этапы планирования. Особенности составления конспектов 

уроков комплексного и целевого типа. 

Индивидуализация физических нагрузок посредством расчёта уровня функционального 

состояния и шкалы его оценки.  

Понятие о циклах кондиционной тренировки (базовые и недельные циклы) и их 

планирование с разной функциональной направленностью. Особенности планирования 

годичного цикла занятий кондиционной тренировки. 

Планирование и контроль самостоятельных занятий физической культурой и спортом 
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Оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и учебной недели. Особенности 

оптимизации функционального состояния организма средствами занятий физической 

культурой оздоровительной и гигиенической направленности, способы индивидуализации 

физкультурно-оздоровительных и гигиенических мероприятий в режиме дня и учебной 

недели. 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. Организация 

самостоятельных занятий по подготовке к выполнению требований ГТО в системе урочных 

форм самостоятельных занятий. Особенности планирования самостоятельных занятий в 

зависимости от содержания учебного материала на уроках физической культуры.  

Особенности самостоятельной подготовки по совершенствованию техники выполнения 

тестовых заданий комплекса ГТО. 

Особенности самостоятельных занятий по развитию физических качеств, необходимых для 

выполнения тестовых заданий комплекса ГТО. 

Часть 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Упражнения корригирующей и профилактической гимнастики. Упражнения для осанки, 

восстановления позвоночника после напряжённых нагрузок на опорно-двигательный 

аппарат, при сколиотической осанке. Физические упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний, улучшения носового дыхания. Упражнения для снижения 

массы тела, профилактики целлюлита, напряжения мышц во время работы 

(гипертонуса).Оздоровительные системы физической культуры. Упражнения из 

оздоровительных систем физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Совершенствование технических действий в спортивных играх: футбол, волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр: в футболе, волейболе, баскетболе. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Атлетические единоборства, техника выполнения страховки и самостраховки, стоек и 

захватов, бросков и удержания. 

Комплексы упражнений базовой физической подготовки. 

Полосы препятствий с элементами военно-прикладной подготовки. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  
 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Инструктаж по ТБ на занятиях физической культурой. 

Физическая культура в жизни современного человека: основы 

законодательства Российской Федерации в области физической 

культуры 

1 

2 Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетикой. Оздоровительный 

бег (д), кроссовый бег (ю) 

1 

3-5 Оздоровительныйбег (д), кроссовый бег (ю) 3 

6 Бег 30, 60 метров 1 

7 Бег 100 метров 1 

8 Челночный бег 3х10 м 1 

9 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, способом «согнув 

ноги» 

1 

10 Метание спортивного снаряда 500г. (девушки), 700 г. (юноши) 1 

11 Бег 2000 метров (девушки), 3000 м. (юноши) 1 

12 Бег 2000 метров (девушки), 3000 м. (юноши) 1 

13 Физическая культура в жизни современного человека: Комплекс 

ГТО, спорт в современном мире 

1 

14 Инструктаж по ТБ на занятиях волейболом. Подача мяча. 1 
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Двусторонняя игра 

15 Передача мяча двумя руками сверху. Двусторонняя игра 1 

16 Передача мяча двумя руками назад. Двусторонняя игра 1 

17 Прием мяча двумя руками снизу. Двусторонняя игра 1 

18 Нападающий удар. Двусторонняя игра. 1 

19 Нападающий удар. Двусторонняя игра 1 

20 Блокирование. Двусторонняя игра 1 

21 Действия игроков передней линии в нападении. Двусторонняя игра 1 

22 Действия игроков задней линии. Двусторонняя игра 1 

23 Тактика игры в нападении и защите. Двусторонняя игра 1 

24 Инструктаж по ТБ на занятиях баскетболом. Ведение мяча. 

Двусторонняя игра 

1 

25 Передачи мяча.Двусторонняя игра 1 

26 Броски мяча. Двусторонняя игра 1 

27 Тактика игры в защите и нападении. Двусторонняя игра. 1 

28 Организация самостоятельных занятий физической культурой: 

работоспособность человека 

1 

29 Организация самостоятельных занятий физической культурой: 

Связь работоспособности с режимом учебной и  трудовой 

деятельности 

1 

30 Организация самостоятельных занятий физической культурой: 

контроль функционального состояния 

1 

31 Организация самостоятельных занятий физической культурой: 

контроль функционального состояния 

1 

32 Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий 

физическойкультурой 

1 

33 Оказание первой помощи на занятиях физической культурой 1 

34 Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой: 

урок как основная форма занятий 

1 

35 Самостоятельные занятия оздоровительной физической культурой: 

особенности разработки планов занятий 

1 

36 Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки. 1 

37 Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки 1 

38 Комплексы упражнений на формирование и коррекцию осанки 1 

39 Комплексы упражнений на регулирование массы тела 1 

40 Комплексы упражнений на регулирование массы тела 1 

41 Комплексы упражнений на регулирование массы тела 1 

42 Комплексы упражнений на профилактику острых респираторных 

заболеваний 

1 

43 Комплексы упражнений зрительной гимнастики 1 

44 Комплексы производственной гимнастики 1 

45 Комплексы антистрессовой гимнастики 1 

46 Способы лечебного массажа 1 

47 Способы лечебного массажа 1 

48-51 Комплексы атлетической (юноши) и аэробной (девушки) 

гимнастики 

4 

52 Физическая культуракак фактор укрепления здоровья: здоровье как 

главная человеческаяценность 

1 

53 Физическая культуракак фактор укрепления здоровья: адаптация 1 

54 Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Ритмическая 

гимнастика (девушки), гимнастические упражнения на снарядах 

(юноши) 

1 
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55 Ритмическая гимнастика (девушки), гимнастические упражнения 

на снарядах (юноши) 

1 

56 Упражнения на развитие силы мышц рук. Подтягивания 1 

57 Упражнения на развитие силы мышц рук. Подтягивания (девушки), 

рывок гири 16 кг (юноши) 

1 

58 Упражнения на развитие силы мышц рук. Сгибания и разгибания 

рук в упоре лежа 

1 

59 Упражнения на развитие силы мышц брюшного пресса. Сгибание и 

разгибание туловища 

1 

60 Упражнения на развитие гибкости. Наклон вперед из положения 

стоя на скамье 

1 

61 Упражнения для развития силы мышц рук, брюшного пресса и 

спины 

1 

62 Инструктаж по ТБ на занятиях лыжными гонками. Передвижение 

на лыжах. Попеременные  лыжные ходы 

1 

63 Передвижение на лыжах. Одновременные лыжные ход 1 

64 Передвижение на лыжах. Бесшажные ходы 1 

65 Передвижение на лыжах. Переходы с хода на ход 1 

66 Передвижение на лыжах до 5 км. 1 

67 Передвижение на лыжах до 5 км. 1 

68 Передвижение на лыжах до 7 км. 1 

69 Бег на лыжах 3 км. (девушки), 5 км. (юноши) 1 

70 Бег на лыжах 3 км. (девушки), 5 км. (юноши) 1 

71 Бег на лыжах 3 км. (девушки), 5 км. (юноши) 1 

72 Физическая культуракак фактор укрепления здоровья: физическая 

культура и психическое здоровье 

1 

73 Физическая культуракак фактор укрепления здоровья: Физическая 

культура и нравственное здоровье 

1 

74-79 Русская народная игра - лапта 6 

80-83 Подвижные игры народов России 4 

84 Инструктаж по ТБ во время занятий футболом. 

Основные технические приемы в условиях игровой деятельности 

1 

85 Основные технические приемы в условиях игровой деятельности 1 

86 Проектная деятельность: «Определение уровня 

работоспособности» 

1 

87 Проектная деятельность: «Определение уровня 

работоспособности» 

1 

88 Проектная деятельность: «Эффективность тренировочных занятий» 1 

89 Проектная деятельность: «Индивидуальный комплекс упражнений 

в соответствии с интересамии потребностями» 

1 

90 Проектная деятельность: «Индивидуальный комплекс упражнений 

в соответствии с интересамии потребностями» 

1 

91 Проектная деятельность: «Индивидуальный комплекс упражнений 

в соответствии с интересамии потребностями» 

1 

92 Инструктаж по ТБ во время занятий легкой атлетикой. Бег 30, 60 

метров 

1 

93 Бег 100 метров 1 

94 Челночный бег 3х10 м 1 

95 Прыжок в длину с места толчком двумя ногами, способом «согнув 

ноги» 

1 

96 Метание спортивного снаряда 500г. (девушки), 700 г. (юноши) 1 

97 Бег 2000 метров (девушки), 3000 м. (юноши) 1 
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98 Бег 2000 метров (девушки), 3000 м. (юноши) 1 

99-105 Оздоровительный бег (д), кроссовый бег (ю) 7 

Итого  105 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

11класс (105 часов –  3 часа в неделю) 
 

Часть 1. Знания о физической культуре 

Физическая культура как социальное явление и как часть культуры общества и человека. 

Истоки возникновения культуры как социального явления, её связь со становлением и 

развитием физической культуры. 

Структурные основы развития культуры, понятие индивидуальной, национальной и мировой 

культуры. Культура как способ и условие жизнедеятельности человека.  

Основные направления и формы развития физической культуры в современном обществе. 

Современные представления о главных направлениях развития физической культуры в 

обществе и их основных формах организации: оздоровительная физическая культура, 

спортивно-достиженческая физическая культура, прикладно-ориентированная физическая 

культура 

Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

История и современное развитие физкультурного комплекса ГТО, его структурная 

организация и характеристика нормативных требований для учащихся 10–11 классов. 

Законодательные основы физической культуры в Российской Федерации. Ознакомление со 

статьями Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», 

раскрывающими: 

– роль и обязанности государства в развитии физической культуры и спорта; 

– права граждан на занятия физической культурой и спортом; 

– права граждан на медицинские услуги в процессе занятий физической культурой и 

спортом;  

– права граждан на использование спортивных залов и площадок для организации 

регулярных занятий физической культурой и спортом населения.  

Ознакомление с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» в части 

обязанностей учащихся бережно относиться к своему здоровью. 

Требования Федерального государственного образовательного стандарта в части 

достижения предметных результатов по физической культуре в средней школе. 

Физическая культура как средство укрепления здоровья человека. Понятие «здоровье 

человека» как структурно-организованного состояния организма человека, характеристика 

его физиологического, психологического и социального компонентов. Формы и виды 

наблюдений за состоянием здоровья, характеристика основных признаков здоровья. 

Физическая культура и физическое здоровье. Ознакомление с высказываниями древних 

философов и врачей о роли физических упражнений в укреплении и сохранении здоровья 

человека. 

Характеристика факторов, влияющих на физическое здоровье человека.  

Раскрытие роли приспособительных (адаптационных) процессов в укреплении физического 

здоровья человека. 

Физическая культура и психическое здоровье. Понятие «психическое здоровье», 

ознакомление с его научными представлениями и связью с физической культурой. 

Положительное влияние занятий физическими упражнениями на развитие основных 

психических процессов внимания, памяти и мышления. 

Физическая культура и психические состояния человека, характеристика психических 

состояний и их связь с его психическим здоровьем. Регулирование психических состояний 

средствами физической культуры. 

Физическая культура и социальное здоровье. Понятие «социальное здоровье», ознакомление 

с его научными представлениями и связью с физической культурой. Физическая культура и 

нравственные качества личности. Самовоспитание нравственных качеств в процессе занятий 
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физической культурой, ознакомление с нравственными принципами как основой 

формирования нравственных качеств. 

Физическая культура и профессиональная деятельность. Ознакомление с содержательным 

наполнением прикладно-ориентированной физкультурной деятельности, функциональной 

связью с трудовой деятельностью человека. Место и значение прикладно-ориентированной 

физкультурной деятельности в освоении и выполнении профессиональной деятельности. 

Ознакомление с основными формами организации физической культуры в условиях 

профессиональной деятельности, их роль и значение в оптимизации работоспособности. 

Физическая культура и продолжительность жизни человека. Здоровье и 

продолжительность жизни человека, характеристика основных признаков и причин 

старения.  

Значение занятий физической культурой в разные периоды жизни человека. Характеристика 

основных периодов жизни человека.  

Определение физического возраста посредством традиционных методик. Роль и значение 

физической культуры в разные периоды жизни человека. 

Адаптация организма как основа физической подготовки человека. Понятие «адаптация 

организма» как врождённого механизма приспособления человека к внешним воздействиям, 

связь с расширением функциональных возможностей организма и укреплением здоровья. 

Этап максимальной адаптации (этап максимизации) и его отражение в методических 

принципах физической подготовки. Этап оптимальной адаптации (этап оптимизации) и его 

тренировочный эффект в процессе занятий физической культурой и спортом. Этап 

минимальной адаптации (этап минимизации) и его значение для практики оздоровительной 

физической культуры. 

Оздоровительные системы физической культуры в здоровом образе жизни 

современного человека 

Здоровый образ жизни современного человека. Характеристика его структурной 

организации.  

Рациональная организация труда как фактор сохранения и укрепления здоровья. 

Особенности энерготрат и способы их расчёта при разных видах производственной 

деятельности. Характеристика основных ступеней энерготрат. 

Оптимизация работоспособности в режиме трудовой деятельности, фазовый характер 

изменения работоспособности в режиме трудового дня и трудовой недели, оптимизация 

работоспособности средствами оздоровительной физической культуры.  

Профилактика и искоренение вредных привычек средствами физической культуры. 

Личная гигиена как компонент здорового образа жизни, правила личной гигиены и 

проведения закаливающих процедур. Банные процедуры и их оздоровительная 

направленность. 

Оздоровительные системы физической культуры и здоровый образ жизни современного 

человека. Основные направления развития оздоровительной физической культуры: 

ритмическая гимнастика, аэробная гимнастика, силовая гимнастика, атлетическая 

гимнастика, стретчинг. Особенности организации и проведения занятий в разных системах 

оздоровительной физической культуры и их функциональная направленность. 

Профилактика травм и оказание первой помощи на занятиях физической культурой и 

спортом. Правила предупреждения травматизма на занятиях физической культурой и 

спортом.  

Характеристика травм, которые могут возникнуть во время занятий физической культурой и 

спортом, причины их возникновения.  

Правила и способы оказания первой помощи при травмах и ушибах.  

Часть 2. Организация самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой 

Самостоятельные физкультурно-оздоровительные мероприятия в здоровом образе 

жизни 
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Основы организации индивидуальной досуговой деятельности. Виды деятельности в 

структуре жизнедеятельности современного человека. Основные типы и формы активного 

отдыха. Распределение времени в режиме учебного дня и учебной недели. 

Организационные основы самостоятельных занятий оздоровительной физической 

культурой. Учёт состояния здоровья и характеристика признаков по ограничению занятий 

физической культурой и спортом. Функциональные пробы по оценке состояния здоровья в 

процессе занятий физической культурой и спортом. 

Учёт показателей текущего состояния организма, характеристика субъективных показателей 

самочувствия. Учёт оперативных показателей состояния организма и их учёт в процессе 

занятий физической культурой. 

Формы организации занятий в современных системах оздоровительной физической 

культуры. Характеристика форм занятий оздоровительной физической культурой разного 

вида и функциональной направленности.  

Особенности планирования индивидуальных урочных занятий оздоровительной физической 

культуры, разработка планов конспектов Характеристика требований к планированию 

урочных занятий и основные этапы планирования. Особенности составления конспектов 

уроков комплексного и целевого типа. 

Индивидуализация физических нагрузок посредством расчёта уровня функционального 

состояния и шкалы его оценки.  

Понятие о циклах кондиционной тренировки (базовые и недельные циклы) и их 

планирование с разной функциональной направленностью. Особенности планирования 

годичного цикла занятий кондиционной тренировки. 

Планирование и контроль самостоятельных занятий физической культурой и спортом 

Оздоровительные мероприятия в режиме учебного дня и учебной недели. Особенности 

оптимизации функционального состояния организма средствами занятий физической 

культурой оздоровительной и гигиенической направленности, способы индивидуализации 

физкультурно-оздоровительных и гигиенических мероприятий в режиме дня и учебной 

недели. 

Самостоятельная подготовка к выполнению требований комплекса ГТО. Организация 

самостоятельных занятий по подготовке к выполнению требований ГТО в системе урочных 

форм самостоятельных занятий. Особенности планирования самостоятельных занятий в 

зависимости от содержания учебного материала на уроках физической культуры.  

Особенности самостоятельной подготовки по совершенствованию техники выполнения 

тестовых заданий комплекса ГТО. 

Особенности самостоятельных занятий по развитию физических качеств, необходимых для 

выполнения тестовых заданий комплекса ГТО. 

Часть 3. Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Упражнения корригирующей и профилактической гимнастики. Упражнения для осанки, 

восстановления позвоночника после напряжённых нагрузок на опорно-двигательный 

аппарат, при сколиотической осанке. Физические упражнения для профилактики острых 

респираторных заболеваний, улучшения носового дыхания. Упражнения для снижения 

массы тела, профилактики целлюлита, напряжения мышц во время работы 

(гипертонуса).Оздоровительные системы физической культуры. Упражнения из 

оздоровительных систем физической культуры. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 

Совершенствование технических действий в спортивных играх: футбол, волейбол, 

баскетбол. Правила спортивных игр: в футболе, волейболе, баскетболе. 

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность 

Атлетические единоборства, техника выполнения страховки и самостраховки, стоек и 

захватов, бросков и удержания. 

Комплексы упражнений базовой физической подготовки. 

Полосы препятствий с элементами военно-прикладной подготовки. 
 



232 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

11 класс 

№ 

 п/п 

Тема урока Количество 

часов 

1 Инструктаж по ТБ на занятиях физической культурой . Физическая 

культура в жизни современного человека: Комплекс ГТО, спорт в 

современном мире. 

1 

2 Подтягивание на перекладине. 1 

3 Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетикой.  
Бег 60 м. 

1 

4 Прыжок в длину с места. 1 

5 Бег 100 м. 1 

6 Бег 500 и 1000 м. 1 

7 Кроссовый бег 1 

8 Совершенствование техники длительного бега. 1 

9 Совершенствование техники спринтерского бега. 1 

10 Совершенствование техники длительного бега. 1 

11 Бег 2000 и 3000 м. 1 

12 Инструктаж по ТБ на занятиях волейболом. Техника приёма и 

передачи мяча 

1 

13 Техника приёма и передачи мяча 1 

14 Совершенствование техники подачи. 1 

15 Совершенствование защитных действий. 1 

16 Инструктаж по ТБ на занятиях баскетболом. Ведение мяча. 

Техника передвижений, остановок, поворотов, стоек. 

1 

17 Баскетбол. Броски мяча в корзину. 1 

18 Баскетбол. Двусторонняя игра 1 

19 Значение физкультуры в предупреждении раннего старения. 1 

20 Влияние занятий физкультурой на здоровье будущих детей. 1 

21 Прикладно ориентированная физподготовка. 1 

22 Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой. Комплексы 

дыхательной гимнастики. 

1 

23 Ходьба с грузом по бревну. 1 

24 Передвижение в висе. 1 

25 Комплексы упражнений на развитие координации движений. 1 

26 Лазание по лестнице с грузом. 1 

27 Строевые команды и приёмы. 1 

28 Строевые команды и приёмы. 1 

29 Самостраховки на спину, на бок. 1 

30 Самостраховки на спину, на бок, кувырком. 1 

31 Инструктаж по ТБ на занятиях лыжной подготовкой. Планирование 

индивидуальных занятий физкультурой. 

1 

32 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1 

33 Совершенствование техники конькового хода. 1 

34 Система гигиенических мероприятий 1 

35 Подъём в гору коньковым ходом. 1 

36 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1 

37 Тренировка повторным методом для развития быстроты. 1 

38 Подъём в гору коньковым ходом. 1 

39 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1 

40 Судейство спортивных соревнований. 1 

41 Тренировка повторным методом для развития быстроты. 1 
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42 Совершенствование техники классического хода. 1 

43 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1 

44 Торможение боковым соскальзыванием. 1 

45 Совершенствование техники лыжных ходов. 1 

46 Тренировка равномерным методом для развития выносливости. 1 

47 Преодоление препятствий. 1 

48 Элементы тактики лыжных гонок. 1 

49 Контрольная тренировка 2,5-4 км 1 

50 Подвижные игры. Спуски с гор. 1 

51 Тренировка повторным методом для развития быстроты. 1 

52 Соревнования лыжников класса 3-5 км. 1 

53 Техника безопасности в процессе самостоятельных занятий 

физическойкультурой.Реабилитация после травм. 

1 

54 Комплексная оценка состояния индивидуального здоровья. 1 

55 Комплексы упражнений на развитие гибкости. 1 

56-60 Комплексы гимнастики для глаз. 5 

61-65 Комплексы упражнений на регулирование массы тела. 5 

66 Комплексы упражнений на формирование осанки и стройной 

фигуры. 

1 

67 Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-

двигательного аппарата 

1 

68 Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-

двигательного аппарата 

1 

69 Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-

двигательного аппарата 

1 

70 Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях опорно-

двигательного аппарата 

1 

71-75 Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях органов зрения 5 

76 Комплексы лечебной гимнастики при нарушениях органов 

дыхания, кровообращения. 

1 

77 Инструктаж по ТБ на занятиях гимнастикой.Передвижения в висе. 1 

78 Опорные прыжки через препятствия. 1 

79-81 Преодоление полосы препятствий. 3 

82 Лазание по канату. 1 

83 Инструктаж по ТБ на занятиях легкой атлетикой.Спринтерский бег 1 

84 Кроссовая подготовка 1 

85 Преодоление полосы препятствий с метанием мячей 1 

86 Преодоление полосы препятствий 1 

87 Оздоровительная ходьба и бег 1 

88 Преодоление полосы препятствий с пострадавшим. 1 

89 Лапта. Тактические действия в защите 1 

90 Лапта. Удары по мячу.Метание мяча 1 

91 Лапта. Тактические действия в нападении 1 

92-95 Двусторонняя игра 4 

96 Инструктаж по ТБ на занятиях спортивными играми.Баскетбол. 

Двусторонняя игра. 

1 

97 Баскетбол. Двусторонняя игра 1 

98-99 Волейбол. Двусторонняя игра 2 

100-

105 

Футбол. Двусторонняя игра 6 

Итого  105 
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2.2.17.  ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 

 

10-11 классы (70 часов – 1 час в неделю) 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

 

В результате учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающиеся 

получат представление: 

– о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

– о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

– о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

– об истории науки; 

– о новейших разработках в области науки и технологий; 

– о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и др.); 

– о деятельности организаций, сообществ и структур, заинтересованных в результатах 

исследований и предоставляющих ресурсы для проведения исследований и реализации 

проектов (фонды, государственные структуры, краудфандинговые структуры и др.). 

Обучающиеся смогут: 

– решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

– использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-

познавательных задач; 

– использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих 

учебно-познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

– использовать элементы математического моделирования при решении 

исследовательских задач; 

– использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

– формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; - восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; -отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития 

различных видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке 

собственных целей; 

– оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

– находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

– вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

– самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 
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– адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

– адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые он 

повлечет в жизни других людей, сообществ);  - адекватно оценивать дальнейшее развитие 

своего проекта или исследования, видеть возможные варианты применения результатов. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (6 ч) 

Знакомство с современными научными представлениями о нормах проектной и 

исследовательской деятельности, а также анализ уже реализованных проектов. 

Раздел 1.1. Что такое проект. Основные понятия, применяемые в области 

проектирования: проект;  технологические, социальные, экономические, волонтёрские, 

организационные, смешанные проекты. 

Раздел 1.2. Анализирование проекта. Самостоятельная работа обучающихся 

(индивидуально и в группах) на основе найденного материала из открытых источников и 

содержания школьных предметов, изученных ранее (истории, биологии, физики, химии).  

Раздел 1.3. Выдвижение идеи проекта. Процесс проектирования и его отличие от 

других профессиональных занятий.  

Раздел 1.4. «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина. 

Рассмотрение примера масштабного проекта от первоначальной идеи с системой 

аргументации до полной его реализации.  

Раздел 1.5. Техническое проектирование и конструирование. Разбор понятий: 

проектно-конструкторская деятельность, конструирование, техническое проектирование.  

Раздел 1.6. Социальное проектирование как возможность улучшить социальную 

сферу и закрепить определённую систему ценностей в сознании учащихся.  

Раздел 1.7. Волонтёрские проекты и сообщества. Виды волонтёрских проектов: 

социокультурные, информационно-консультативные, экологические. 

Раздел 1.8. Анализ проекта сверстника. Знакомство и обсуждение социального 

проекта «Дети одного Солнца», разработанного и реализованного старшеклассником.  

Раздел 1.9. Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-технологий 

для решения практических задач в разных сферах деятельности человека.  

Раздел 1.10. Исследование как элемент проекта и как тип деятельности. Основные 

элементы и понятия, применяемые в исследовательской деятельности: исследование, цель, 

задача, объект, предмет, метод и субъект исследования 

Модуль 2. Самоопределение (4ч) 

Самостоятельная работа обучающихся с ключевыми элементами проекта.  

Раздел 2.1. Проекты и технологии: выбор сферы деятельности.  

Раздел 2.2. Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить своим 

проектом.  

Раздел 2.3. Формируем отношение к проблемам. 

 Раздел 2.4. Знакомимся с проектными движениями.  

Раздел 2.5. Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы для 

проекта/исследования.  

Модуль 3. Замысел проекта (4 ч) 

Раздел 3.1. Понятия «проблема» и «позиция» в работе над проектом.  

Раздел 3.2. Выдвижение и формулировка цели проекта.  

Раздел 3.3. Целеполагание, постановка задач и прогнозирование результатов 

проекта.  

Раздел 3.4. Роль акции в реализации проектов.  

Раздел 3.5. Ресурсы и бюджет проекта.  

Раздел 3.6. Поиск недостающей информации, её обработка и анализ.  

Модуль 4. Условия реализации проекта (3 ч) 
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Анализ необходимых условий реализации проектов и знакомство с понятиями 

разных предметных дисциплин. 

 Раздел 4.1. Планирование действий. Освоение понятий: планирование, 

прогнозирование, спонсор, инвестор, благотворитель.  

Раздел 4.2. Источники финансирования проекта. Освоение понятий: кредитование, 

бизнес-план, венчурные фонды и компании, бизнес-ангелы, долговые и долевые ценные 

бумаги, дивиденды, фондовый рынок, краудфандинг.  

Раздел 4.3. Сторонники и команда проекта, эффективность использования вклада 

каждого участника. Особенности работы команды над проектом, проектная команда, роли и 

функции в проекте.  

Раздел 4.4. Модели и способы управления проектами.  

Модуль 5. Трудности реализации проекта (5 ч) 

Раздел 5.1. Переход от замысла к реализации проекта. Освоение понятий: 

жизненный цикл проекта, жизненный цикл продукта (изделия), эксплуатация, утилизация.  

Раздел 5.2. Возможные риски проектов, способы их предвидения и преодоления.  

Раздел 5.3. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Завод по 

переработке пластика».  

Раздел 5.4. Практическое занятие по анализу проектного замысла «Превратим мусор 

в ресурс». Сравнение проектных замыслов.  

Раздел 5.5. Практическое занятие по анализу региональных проектов школьников по 

туризму и краеведению.  

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (5 ч) 

Раздел 6.1. Позиция эксперта.  

Раздел 6.2. Предварительная защита проектов и исследовательских работ, 

подготовка к взаимодействию с экспертами.  

Раздел 6.3. Оценка проекта сверстников: проект «Разработка портативного 

металлоискателя». Проектно-конструкторское решение в рамках проекта и его экспертная 

оценка.  

Раздел 6.4. Начальный этап исследования и его экспертная оценка.  

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (6 ч) 

Раздел 7.1. Технология как мост от идеи к продукту. Освоение понятий: 

изобретение, технология, технологическая долина, агротехнологии.  

Раздел 7.2. Видим за проектом инфраструктуру.  

Раздел 7.3. Опросы как эффективный инструмент проектирования. Освоение 

понятий: анкета, социологический опрос, интернет-опрос, генеральная совокупность, 

выборка респондентов.  

Раздел 7.4. Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов. Освоение 

понятий: таргетированная реклама, реклама по бартеру и возможности продвижения 

проектов в социальных сетях.  

Раздел 7.5. Алгоритм создания и использования видеоролика для про- движения 

проекта.  

Раздел 7.6. Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности.  

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (2 ч) 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных проектов/ исследований 

старшеклассников, рекомендации к её подготовке и проведению. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№  п/п Тема урока Количество 

часов 

Модуль 1. Культура исследования и проектирования (11 ч) 

1 Что такое проект и почему реализация проекта – это сложно, но 1 
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интересно 

2 Учимся анализировать проекты 1 

3 Выдвижение проектной идеи как формирование образа будущего 1 

4 «Сто двадцать лет на службе стране». Проект П. А. Столыпина 1 

5 Техническое проектирование и конструирование как типы 

деятельности 

1 

6 Социальное проектирование: как сделать лучше общество, в 

котором мы живём 

1 

7 Волонтёрские проекты и сообщества 1 

8 Анализируем проекты сверстников: социальный проект "Дети 

одного Солнца" 

1 

9 Анализ проекта сверстника. Обсуждение возможностей IT-

технологий для междисциплинарных проектов 

1 

10 

11 

Исследование как элемент проекта и как тип деятельности 2 

Модуль 2. Самоопределение (8 ч) 

12 

13 

Проекты и технологии: выбираем сферы деятельности 2 

14 Создаём элементы образа будущего: что мы хотим изменить 

своим проектом 

1 

15 

16 

Формируем отношение к проблемам: препятствие или 

побуждение к действию? 

2 

17 Знакомимся с проектными движениями 1 

18 

19 

Первичное самоопределение. Обоснование актуальности темы 

для проекта или исследования 

2 

Модуль 3. Замысел проекта (10 ч) 

20 Понятия «проблема» и «позиция» при осуществлении 

проектирования 

1 

21 Формулирование цели проекта 1 

22 

23 

Целеполагание и постановка задач. Прогнозирование результатов 

проекта 

2 

24 Роль акции в реализации проектов 1 

25 Ресурсы и бюджет проекта 1 

26 

27 

28 

29 

Поиск недостающей информации, её обработка и анализ 4 

Модуль 4. Условия реализации проекта (6 ч) 

30 

31 

Планирование действий — шаг за шагом по пути к реализации 

проекта 

2 

32 

33 

Источники финансирования проекта 2 

34 Сторонники и команда проекта, эффективность использования 

вклада каждого участника 

1 

35 Модели управления проектами 1 

Модуль 5. Трудности реализации проекта (10 ч) 

36 

37 

Переход от замысла к реализации проекта 2 

38 

39 

Риски проекта 2 

40 

41 

Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Завод по 

переработке пластика» 

2 
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2.2.18. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ЭЛЕКТИВНЫХ КУРСОВ 

 
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «РУССКОЕ ПРАВОПИСАНИЕ И ОРФОГРАФИЯ» 

«Русское правописание: орфография и пунктуация» С.И. Львовой. Москва: «Вентана - 

Граф», 2012. 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  

Личностными результатами изучения являются: 

1) понимание русского языка как одной из основных национально-культурных 

ценностей русского народа; определяющей ролиродного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности; его значения в 

процессе получения школьного образования; 

2) 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; 

42 

43 

Практическое занятие. Анализ проектного замысла «Превратим 

мусор в ресурс». Сравнение проектных замыслов 

2 

44 

45 

Практическое занятие. Анализ проектов сверстников: туризм и 

краеведение 

2 

Модуль 6. Предварительная защита и экспертная оценка проектных и 

исследовательских работ (7 ч) 

46 Позиция эксперта 1 

47 

48 

49 

50 

Предварительная защита проектных и исследовательских работ 4 

51 Оцениваем проекты сверстников: проект «Разработка 

портативного металлоискателя» 

1 

52 Оценка начального этапа исследования 1 

Модуль 7. Дополнительные возможности улучшения проекта (14 ч) 

53 

54 

Технология как мост от идеи к продукту 2 

55 

56 

Видим за проектом инфраструктуру 2 

57 

58 

Опросы как эффективный инструмент проектирования 2 

59 Возможности социальных сетей. Сетевые формы проектов 1 

60 

61 

62 

Использование видеоролика в продвижении проекта 3 

63 

64 

65 

66 

Оформление и предъявление результатов проектной и 

исследовательской деятельности 

4 

Модуль 8. Презентация и защита индивидуального проекта (4 ч) 

67 

68 

69 

70 

Итоговая презентация, публичная защита индивидуальных 

проектов/ исследований старшеклассников, рекомендации к её 

подготовке и проведению 

4 

Итого  70 
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3) достаточный объём словарного запаса и усвоенных грамматических средств для 

свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; способность к само-

оценке на основе наблюдения за собственной речью. 

 

 Метапредметные результаты изучения  включают следующие умения и навыки: 

1) владение всеми видами речевой деятельности: 

 адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; 

 владение разными видами чтения; 

 адекватное восприятие на слух текстов разных стилей и жанров; 

 способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

 овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

 умение сопоставлять и сравнивать речевые высказывания с точки зрения их 

содержания, стилистических особенностей и использованных языковых средств; 

 способность определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

 умение воспроизводить прослушанный или прочитанный текст с разной степенью 

свёрнутости; 

 умение создавать устные и письменные тексты разных типов, стилей речи и 

жанров с учётом замысла, адресата и ситуации общения; 

 способность свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной 

форме; 

 владение различными видами монолога и диалога; 

 соблюдение в практике речевого общения основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; 

соблюдение основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

 способность участвовать в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

 способность оценивать свою речь с точки зрения её содержания, языкового 

оформления; умение находить грамматические и речевые ошибки, недочёты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

 умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, 

докладами; 

2) применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.); 

3) коммуникативно целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в 

процессе речевого общения, совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, 

обсуждениях; овладение национально-культурными нормами речевого поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 

Предметными результатами являются: 

1) представление об основных функциях языка, о роли русского языка как 

национального языка русского народа, как государственного языка Российской Федерации и 

языка межнационального общения, о связи языка и культуры народа, о роли родного языка в 

жизни человека и общества; 

2) понимание места родного языка в системе гуманитарных наук и его роли в 

образовании в целом; 

3) усвоение основ научных знаний о родном языке; понимание взаимосвязи его 

уровней и единиц; 
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4) освоение базовых понятий лингвистики: лингвистика и её основные разделы; язык 

и речь, речевое общение, речь устная и письменная; монолог, диалог и их виды; ситуация 

речевого общения; разговорная речь, научный, публицистический, официально-деловой 

стили, язык художественной литературы; жанры научного, публицистического, официально-

делового стилей и разговорной речи; функционально-смысловые типы речи (повествование, 

описание, рассуждение); текст, типы текста; основные единицы языка, их признаки и осо-

бенности употребления в речи; 

5) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка, основными нормами русского литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого 

этикета; использование их в своей речевой практике при создании устных и письменных 

высказываний; 

6) опознавание и анализ основных единиц языка, грамматических категорий языка, 

уместное употребление языковых единиц адекватно ситуации речевого общения; 

7) проведение различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения, многоаспектного анализа текста с точки зрения его 

основных признаков и структуры, принадлежности к определённым функциональным 

разновидностям языка, особенностей языкового оформления, использования выразительных 

средств языка; 

8) понимание коммуникативно-эстетических возможностей лексической и 

грамматической синонимии и использование их в собственной речевой практике; 

9) осознание эстетической функции родного языка, способность оценивать 

эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов художественной 

литературы. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

10 класс (35 часов – 1 час в неделю) 
 

Особенности письменного общения  

Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством языка. Единство 

двух сторон общения: передача и восприятие смысла речи. Виды речевой деятельности: 

говорение – слушание – письмо – чтение. Формы речевого общения: письменная и устная. 

   Речевая ситуация и языковой анализ высказывания: от смысла – к средствам его 

выражения в устной и письменной речи.  

   Особенности письменной речи: использование для передачи мысли средств письма; 

ориентация на зрительное восприятие текста и невозможность учитывать немедленную 

реакцию адресата; возможность возвращения к написанному, совершенствования теста 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 средства общения. 

Орфография 

Орфография как система правил правописания. 

Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы русского правописания. 

Некоторые сведения из истории русского правописания. 

Роль орфографии в письменном общении людей, ее 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, схема, 

таблица, алгоритм и др.  

Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из них: 1) правописание 

морфем («пишу 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, 
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со строчной – нарицательные»); 4) перенос слова («переноси слова по слогам»). 

Правописание морфем 

Система правил, связанных с правописанием 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; 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. 

   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 – морфематический принцип написания. Роль смыслового анализа слова при 

различении приставок при- и 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 имен 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-, -чив-, -

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. 

    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-; -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. 

   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. 

   Орфографические правила, 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; написание сочетаний чн,щн,нч,нщ,рч,рщ,чк,нн 

внутри отдельной морфемы 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.   Правописание Ь после шипящих в словах 
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разных частей речи.   Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем. 

   Использование орфографических, морфемных и словообразовательных словарей для 

объяснения правильного написания слов. Прием поморфемной записи слов и его 

практическая значимость. 

   Слитные, дефисные и раздельные написания  

   Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и грамматического 

анализа 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. 

Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. Слитное, дефисное и 

раздельное написания приставок в наречиях. Историческая справка о происхождение 

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 словарем «Слитно или раздельно?». 

    Написание строчных и прописных букв  

    Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной или прописной буквы. 

    Работа со словарем «Строчная или прописная?». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

10 класс  

 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 
1 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством 

языка. Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла 

речи. Формы речевого общения: письменная и устная. 

1 

2 Речевое общение как взаимодействие между людьми посредством 

языка. Единство двух сторон общения: передача и восприятие смысла 

речи. Формы речевого общения: письменная и устная 

1 

3 Русское правописание. Орфография и пунктуация как разделы 

русского правописания 

 

4 Разделы русской орфографии и обобщающее правило для каждого из 

них 

1 

5 Система правил, связанных с правописанием морфем. Принцип 

единообразного написания морфем - ведущий   принцип русского 

правописания (морфематический). 

1 

6 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. 

1 

7 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. 

1 
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8 Обозначение на письме согласных корня: звонких и глухих; 

непроизносимых; удвоенных. Чередование согласных  в корне и 

связанные с этим орфографические трудности 

1 

9 Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, 

фил, гео, фон  и т.п) 

1 

10 Правописание иноязычных словообразовательных элементов (лог, 

фил, гео, фон  и т.п) 

1 

11 Правописание суффиксов. Система правил, связанных с написанием 

суффиксов в словах разных частей речи. 

Роль морфемно-словообразовательного анализа слова при выборе 

правильного написания суффиксов. 

1 

12 Типичные суффиксы имен 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. 

1 

13 Типичные суффиксы прилагательных и их написание: -оват- (-еват-), -

евит-, -лив-, -чив-, -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. 

1 

14 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-;-ться  и –тся в глаголах. 

1 

15 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. 

1 

16 Правописание н и нн в полных и кратких формах причастий, а также в 

прилагательных, образованных от существительных или глаголов 

1 

17 Правописание окончаний. Система правил, регулирующих 

правописание окончаний слов разных частей речи. 

1 

18 Различение окончаний –е и –и в именах существительных. 

Правописание личных окончаний глаголов. Правописание падежных 

окончаний полных прилагательных и причастий. 

1 

19 Орфографические правила, 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. 

1 

20 Правописание согласных на стыке морфем; написание сочетаний 

чн,щн,нч,нщ,рч,рщ,чк,нн внутри отдельной морфемы 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. 

1 

21 Правописание Ь после шипящих в словах разных частей речи.    

Этимологическая справка как прием объяснения написания морфем 

1 

22 Использование орфографических, морфемных и 

словообразовательных  словарей для объяснения правильного 

написания слов. Прием поморфемной записи слов и его практическая 

значимость. 

1 

23 Система правил данного раздела правописания. Роль смыслового и 1 
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грамматического анализа слова при выборе правильного написания. 
24 Орфограммы, связанные с различением на письме служебного слова и 

морфемы 

1 

25 Грамматико-семантический анализ при выборе слитного и 

раздельного написания НЕ с разными частями речи 

1 

26 Различение приставки ни- и слова ни-. 1 

27 Грамматико-орфографические отличия приставки и предлога. 1 

28 Слитное, дефисное и раздельное написания приставок в наречиях. 

Историческая справка о происхождении некоторых наречий 

1 

29 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 

1 

30 Образование и написание сложных слов (имена существительные, 

прилагательные, наречия). 

1 

31 Смысловые и грамматические отличия сложных прилагательных 

образованных слиянием и созвучных словосочетаний 

(многообещающий – много обещающий). 

1 

32 Употребление дефиса при написании знаменательных и служебных 

частей речи. 

1 

33 Работа со словарем «Слитно или раздельно?» 1 

34 Роль смыслового и грамматического анализа при выборе строчной 

или прописной буквы. 

1 

35 Работа со словарем «Строчная или прописная?» 1 

Итого  35 

 

 
ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «ОБУЧЕНИЕ СОЧИНЕНИЯМ РАЗНЫХ ЖАНРОВ» 

«Обучение сочинениям разных жанров» Г.М. Вялкова.  ВАКО, 20014. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
 

 Программа обеспечивает формирование личностных, метапредметных, предметных 

результатов.  

Личностными результатами курса являются: 

формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, создателя великой 

литературы, носителя высоких духовных идеалов; 

— формирование гражданской позиции школьника как активного и ответственного 

члена российского общества, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, воспитание нравственного сознания и поведения на основе 

чтения и эмоционально-интеллектуального освоения художественных произведений, в 

которых воплощены данные ценности; 

— формирование нравственной чуткости, совестливости, чувства справедливости; 

— воспитание готовности к служению Отечеству, его защите на примере судеб 

писателей и образов литературных героев, вызывающих восхищение и уважение своим 

служением России; 

— формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, благодаря освоению результатов современного 

литературоведения и обращению к лучшим образцам литературной критики; 

— развитие способности понимать диалог культур, а также различных форм 

общественного сознания посредством сопоставления научных, художественных и иных 
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интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и 

русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном 

мире; 

— формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

традиционными национальными и общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества в процессе этико-эстетического освоения нравственных основ 

художественной словесности XIX века, участия в дискуссиях по нравственной и 

философской проблематике литературных произведений; 

— формирование готовности и способности к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности, обогащение опыта сотрудничества со сверстниками, 

взрослыми в образовательной, учебно-исследовательской, проектной и других видах 

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

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения на основе 

практического опыта учебной деятельности в классе, самостоятельного чтения 

литературных произведений, участия в коллективных исследовательских и творческих 

проектах, предусмотренных программой учебного курса 10 класса; 

— формирование эстетического отношения к миру посредством приобщения к сфере 

словесного искусства и привлечения других видов искусства на уроках литературы, 

воспитания хорошего вкуса, сознательного отношения к литературе, умения отличать 

высокие образцы искусства от произведений массовой культуры; 

— подготовка к осознанному выбору будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыта деятельности в 

гуманитарной области, освоения некоторых элементов профессиональной деятельности 

учёного-филолога, критика, редактора, журналиста, писателя и т. д.; 

— формирование глубокого уважения к духовному наследию, воплощённому в русской 

классической литературе XIX века, осознание неразрывной связи между ценностями 

православной культуры и достижениями отечественной словесности при всей сложности 

их взаимодействия в художественной практике конкретных писателей. 

Изучение курса способствует достижению метапредметных результатов : 

умение самостоятельно определять цели деятельности на уроках литературы и 

составлять планы деятельности при выполнении самостоятельной работы на уроке и 

домашнего задания; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы (учебник, рекомендованную учителем 

литературу, тематические сайты сети Интернет и другие источники знаний по 

литературе) для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 

выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности на уроке литературы и при выполнении групповых и коллективных учебных 

заданий, творческих, исследовательских проектов в области изучения литературы XIX — 

начала XXI века, учитывать позиции других участников деятельности, в том числе в 

процессе интерпретации художественного произведения или оценки литературного 

явления, историко-литературного факта, эффективно разрешать конфликты; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в области изучения литературы XIX — начала XXI века, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач в области изучения литературы XIX — начала XXI века, применению 

различных методов познания (изучение источников, анализ художественных и научных тек-

стов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 



246 

 

 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

возникающих в процессе изучения куса, с соблюдением требований эргономики, техники 

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

формационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению 

— отечественной и мировой литературы, профессиональная деятельность 

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

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в 

которых воплощены традиционные ценности русской культуры; 

— владениеязыковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия вконкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературовед-

ческие темы; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

области изучаемого курса, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты включают: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

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

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

именно: 

обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

смыслы и подтексты); 

использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

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

взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

или развития их характеров; 

определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

• анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 
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• анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/ или героев 

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

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

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, демонстрируя 

целостное восприятие художественного мира произведения, понимание принадлежности 

произведения к литературному направлению (течению) и культурно-исторической эпохе 

(периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических документов 

и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощённых 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 произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись 

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

интерпретируется исходный текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

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

10 класс (35 часов – 1 раз в неделю) 

 Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования к составлению текста. 

Сбалансированность частей работы, соответствие определенной стилистике. 

 Работа над текстом художественного произведения при подготовке к сочинению. Отбор 

материала, систематизация фактического материала, планирование будущего текста. 

Теоретико-литературные понятия и их роль в подготовке к экзамену по литературе. Основные 

литературные понятия в формулировках  тем сочинений. 

 Классификация сочинений по проблематике, тематике, жанрам. Своеобразие жанров: 

литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, путешествие, сочинение-

характеристика, литературный портрет. Зависимость структуры сочинения от его типа. 

Выбор темы сочинения, эпиграфа. Цитирование. Использование цитат в сочинении. 

Развернутый план работы над сочинением-рассуждением. Сочинение-рассуждение. 

Рассуждение-доказательство, рассуждение-опровержение. 

 Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений (историческое, 

историко-литературное, аналитическое или проблемное, биографическое, сравнительное, 

публицистическое, лирическое).  Заключительная часть сочинения. 

 
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

Тема урока Количество 

часов 
1 Сочинение как текст. Основные признаки текста. Общие требования 

к составлению текста. Сбалансированность частей работы, 

1 
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соответствие определенной стилистике 
2-7 Работа над текстом художественного произведения при подготовке к 

сочинению. Отбор материала, систематизация фактического 

материала, планирование будущего текста 

6 

8-11 Теоретико-литературные понятия и их роль  в подготовке к экзаменам по 
литературе 

4 

12-13 Классификация сочинений по проблематике, тематике и жанрам 2 

14-21 Своеобразие жанров: литературно-критическая статья, рецензия, эссе, 

очерк, дневник, путешествие, сочинение-характеристика, литературный 
портрет.  Зависимость структуры сочинения от его типа 

8 

22-24 Выбор темы сочинения. Выбор эпиграфа. Цитирование. Использование 

цитат в сочинении 

3 

25-27 Структура сочинения. Вступительная часть сочинения. Виды вступлений 
(историческое, историко-литературное, аналитическое или проблемное, 

биографическое, сравнительное, публицистическое, лирическое). 

Заключительная часть сочинения 

3 

28-35 Сочинение-рассуждение. Рассуждение-доказательство, рассуждение-
опровержение. Развернутый план работы над сочинением-рассуждением 

8 

Итого  35 

 

 

ЭЛЕКТИВНЫЙ КУРС «Финансовая грамотность» 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА /КУРСА/  

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования 

(далее ФГОС СОО)   устанавливает  требования  к  личностным,  метапредметным  и  

предметным  результатам  освоения обучающимися основной образовательной программы 

среднего общего образования (далее ООП СОО) при изучении учебных предметов, включая 

учебный предмет «Финансовая грамотность». 

Личностные результаты: 

− понимание принципов функционирования финансовой системы современного 

государства; 

− понимание личной ответственности за решения, принимаемые в процессе 

взаимодействия с финансовыми институтами; 

− понимание прав и обязанностей в сфере финансов. 

Метапредметные результаты: 

− владение умением решать практические финансовые задачи; 

− владение информацией финансового характера, своевременный анализ и адаптация к 

собственным потребностям, 

− определение стратегических целей в области управления личными финансами; 

− постановка стратегических задач для достижения личных финансовых целей; 

− планирование использования различных инструментов в процессе реализации 

стратегических целей и тактических задач в области управления личными 

финансами; 

− подбор альтернативных путей достижения поставленных целей и решения задач; 

− владение коммуникативными компетенциями: 

− нахождение источников информации для достижения поставленных целей и решения 

задач, коммуникативное взаимодействие с окружающими для подбора информации и 

обмена ею; 

− анализ и интерпретация финансовой информации из различных источников. 

Предметные результаты 
− владение основными понятиями и инструментами взаимодействия с участниками 

финансовых отношений; 

− владение основными принципами принятия оптимальных финансовых решений в 

процессе своей жизнедеятельности. 
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Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Представленныйдалеетематическийплансостоитизотдельныхмодулей,каждыйизкот

орыхразбитнанесколькозанятий.Вкаждомзанятиисодержитсякактеоретическаясоставляющ

ая,такипрактическиезадания,которыепозволятученикузакрепитьзнания,полученныевходеи

зучениясодержаниязанятия.Последовательностьмодулейвыстроенатакимобразом,чтобышк

ольникимелвозможностьизучитьвсевопросыдляуспешногорешениявбудущемстоящихпере

днимфинансовыхзадач.Однакопредставленнаяпоследовательностьмодулейкурсанеявляетс

ябезусловнозаданной.В 

зависимостиотлогикипреподаванияучителя,особенностейклассаипрочихпричинпреподават

ельимеетправоизменятьпредставленнуюпоследовательностьвоптимальномдлявыбраннойс

итуацииварианте.Втематическомпланесодержитсяобщееколичествочасов,атакжеколичеств

очасов,закоторыепредполагаетсяизучитьвыбраннуютему и курс в целом. 

Курсповышенияфинансовойграмотноститребуетдеятельностногоподходакпроцессуо

бучения,т.е.знаниядолжнынепротивопоставлятьсяумениям,арассматриватьсякаких 

составнаячасть.Знаниянемогутбыть ниусвоены,ни 

сохраненывнедействийобучаемого.Такимобразом,изучениефинансовойграмотностившколе 

даётвозможностьобучающимсяовладетьначальныминавыкамиадаптациивдинамичноизмен

яющемсяиразвивающемсямиреденежныхотношений. 

Модуль1.Банки:чемонимогутбытьвамполезнывжизни 

Базовыепонятияизнания 

Банковскаясистема,  коммерческий  банк,  депозит,  система  

страхованиявкладов,кредит,кредитнаяистория,процент,ипотека,кредитнаякарта,автокре

дитование,потребительскоекредитование 

Понятиебанковскойсистемы,видыдепозитов,порядокначисленияпростыхисложныхпроц

ентов,порядоквозмещениявкладов,основныепараметрыдепозита,видыкредитов,характер

истикикредита,параметрывыборанеобходимоговидакредита. 

Личностныехарактеристикииустановки 

Пониманиеособенностейфункционированиябанкакакфинансовогопосредника,взаимосв

язейриск–процентнаяставкаподепозиту,видкредита–

процентнаяставкапокредиту,ключевыххарактеристиквыборадепозитаикредита. 

Умения 

Выбиратьподходящийвидвложенияденежныхсредстввбанке,сравниватьбанковскиевклад

ыикредиты,защищатьсвоиправа,проводитьпредварительныерасчётыпоплатежампокреди

тусиспользованиемформулыпростыхисложныхпроцентов,оцениватьстоимостьпривлече

ниясредстввразличныхфинансовых организациях. 

Компетенции 

Выбиратьоптимальныйвидинвестированиясредствсиспользованиембанков,рассчитывать

собственнуюдолговуюнагрузку,подбиратьоптимальныйвидкредитования,знатьсвоиправ

аипорядокихзащиты,сравниватьразличныевариантывложенияденежныхсредстввбанке. 

Модуль2.Фондовыйрынок:какегоиспользоватьдляростадоходов 

Базовыепонятияизнания 

Фондовыйрынок,ценнаябумага,акция,облигация,вексель,пай,паевойинвестиционны

йфонд,общийфондбанковскогоуправления,брокер,дилер,валюта,валютныйкурс,рын

окFOREX. 

Понятиефондовогорынка,видыценныхбумаг,разновидностипаевыхинвестиционныхфон

дов,отличияпаевыхинвестиционныхфондовотобщихфондовбанковскогоуправления,вид

ыпрофессиональныхучастниковценныхбумаг,типывалютныхсделок. 

Личностныехарактеристикииустановки 

Пониманиепорядкафункционированияфондовогорынка,функций 

участниковрынка,особенностейработыграждансинструментамитакогорынка,осознан
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иерисков,скоторымисталкиваютсяучастникифондовогорынкавпроцессеегофункцион

ирования,пониманиеструктурыипорядкаработывалютногорынка. 

Умения 

Выбиратьподходящийинструментинвестированиянафондовомрынке,выявлятьриски,соп

утствующиеинвестированиюденегнарынкеценныхбумаг,рассчитыватьуровеньдоходност

ипоинвестициям,анализироватьинформациюдляпринятиярешенийнафондовомрынке. 

Компетенции 

Знаниеивыборинструментовфондовогорынка,работасинформационнымипотокамидляпр

инятияоптимальныхфинансовыхрешенийнарынке,рас-

чётнеобходимыхпоказателейэффективностиработынафондовомрынке,определениеинейт

рализацияосновныхрисков,связанныхсработойнафондовомрынке. 

Модуль3.Налоги:почемуихнадоплатитьичемгрозитнеуплата 

Базовыепонятияизнания 

Налоговаясистема,налоги,пошлины,сборы,ИНН, налоговый 

вычет,пеняпоналогам,налоговаядекларация. 

Основаниявзиманияналоговсграждан,налоги,уплачиваемыегражданами,необходимо

стьполученияИННипорядокегополучения,случаи,вкоторыхнеобходимозаполнятьнал

оговуюдекларацию,знаниеслучаевиспособовполученияналоговыхвычетов. 

Личностныехарактеристикииустановки 

Осознаниенеобходимостиуплатыналогов,пониманиесвоихправиобязанностейвсфере

налогообложения,ориентациявдействующейсистеменалогообложения. 

Умения 

Пользоватьсяличнымкабинетомнасайтеналоговойинспекциииполучатьактуальнуюинфо

рмациюоначисленныхналогахизадолженности,заполнятьналоговуюдекларацию,оформл

ятьзаявлениенаполучениеналоговоговычета,рассчитыватьсуммуналоговкуплате. 

Компетенции 

Организовыватьсвоиотношениясналоговымиорганами,своевременнореагироватьнаизме

нениявналоговомзаконодательстве. 

Модуль4.Страхование:чтоикакнадостраховать,чтобынепопастьвбеду  

Базовыепонятияизнания 

Страхование,страховойполис,имущественноестрахование,личноестрахование,страх

ованиеответственности,страховойслучай,страховаявыплата,обязательноеидоброволь

ноестрахование,франшиза,страховаясумма,страховаястоимость,страховаяпремия. 

Страховойрынок,основныеучастникистраховогорынка,особенностиразвитиястра

ховогорынкавРоссии,классификациястраховыхпродуктов,условияосуществления

различныхвидовстрахования,алгоритмдействийпринаступлениистраховыхслучае

в,особенностивыборастраховойкомпании. 

Личностныехарактеристикииустановки 

Осознатьцель,задачиипринципыстрахования,пониматьважностьпри-

обретениястраховыхуслуг,уметьправильновыбиратьстраховыепродукты,знатьпреим

уществаинедостаткиусловийдоговоровстрахования. 

Умения 

Пониматьсодержаниедоговорастрахования,уметьработатьсправила- 

мистрахования,уметьактуализироватьстраховуюинформацию,уметьправильновыбра

тьусловиястрахования,уметьоперироватьстраховойтерминологией,разбиратьсявкрит

ерияхвыборастраховойкомпании. 

Компетенции 

Пониматьнужностьиважностьпроцедурыстрахования,проводитьсравнениестраховыхпро

дуктов,приниматьправильныерешенияострахованиинаосновепроведенияанализажизнен

нойситуации,оцениватьнадёжностьстраховойкомпании,оцениватьправильностьипрозрач

ностьусловийстрахования. 

Модуль5.Собственныйбизнес:каксоздатьинепотерять 

Базовыепонятияизнания 
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Бизнес,уставныйкапитал,привлечённыйкапитал,бизнес-

план,доходы,расходы,прибыль,бухгалтерскийучёт,маркетинг,менеджмент,налоги,ри

ски, малыйисреднийбизнес. 

Понятиемалогоисреднегобизнеса,порядокформированияуставногокапитала,структу

радоходовирасходов,порядокрасчётаприбыли,необходимостьиназначениебухгалтер

скогоучёта,функциимаркетингаименеджментавработепредприятия,порядокрасчётаи

уплатыналоговвмаломисреднембизнесе,определениерисковиихснижение. 

Личностныехарактеристикииустановки 

Пониманиепорядкафункционированияпредприятия,ролиуставногоипривлечённогок

апиталоввегоразвитии,необходимостиучётадоходовирасходоввпроцессеведениябизн

еса. 

Умения 

Определятьпотребностьвкапиталедляразвитиябизнеса,составлятьбизнес-

план,рассчитыватьприбыль,налоги,знатьпорядокуплатыналоговвмаломисреднембизне

се,строитьструктурууправлениянапредприятии. 

Компетенции 

Знаниеключевыхэтаповсозданиябизнеса,структурыбизнес-

плана,финансовыхрасчётов,необходимыхдляведениябизнеса,знаниеосновмаркетинг

аименеджмента,необходимыхдляуправлениявновьсозданнымпредприятием. 

Модуль6.Рискивмиреденег:какзащититьсяотразорения 

Базовыепонятияизнания 

Инвестиции,инвестирование,инвестиционныйпортфель,стратегияинвестирования,ин

вестиционныйинструмент,диверсификацияинвестиционногопортфеля,финансовыйрис

к,доходность,срокинвестирования,суммаинвестирования,финансоваяпирамида,Хайп

,фишинг,фарминг. 

Видырисковприосуществлениифинансовыхопераций,способызащитыотфинансовыхмош

енничеств,знанияопризнакахфинансовойпирамиды. 

Личностныехарактеристикииустановки 

Пониманиевзаимосвязейриск–

доходностьинвестиционныхинструментов,ключевыххарактеристиквыборастратегии

инвестирования,особенностейфункционированиямошенническихфинансовыхсхем. 

Умения 

Различатьстратегииинвестирования,выбиратьприемлемуюдлясебястратегиюинвест

ирования с позиции приемлемого уровняриска 

идоходности,рассчитатьдоходностьинвестиций,диверсифицироватьинвестиционны

йпортфельсточкизренияминимизациирисковиприемлемостидоходности,распознать

финансовуюпирамидусредимножестваинвестиционныхпредложений,отличитьфиш

инговыйсайтотподлинного,защититьсебяотфармингаифишинга. 

Компетенции 

Сравниватьивыбиратьоптимальныйвариантразмещениясвоегокапиталавразличныеинвес

тиционныеинструменты,оцениватьдоходностьсвоихинвестиций,определятьуровеньриск

аинвестиционногопортфеля. 

Модуль7.Обеспеченнаястарость:возможностипенсионногонакопления 

Базовыепонятияизнания 

Пенсия,пенсионнаясистема,пенсионныйфонд,управляющаякомпания,негосударственное

пенсионноеобеспечение. 

Способыфинансовогообеспечениявстарости,основанияполученияпенсиипостарости,

знаниеосуществующихпрограммахпенсионногообеспечения. 

Личностныехарактеристикииустановки 

Осознаниефакторов,влияющихнаразмербудущейпенсии,рисков,присущихразличнымпро

граммампенсионногообеспечения,пониманиеличнойответственностивпенсионномобесп

ечении. 

Умения 
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Влиятьнаразмерсобственнойбудущейпенсии,спомощьюкалькулятора,размещённогонаса

йтеПенсионногофондаРоссии,рассчитыватьразмерпенсии,выбиратьнегосударственныйп

енсионныйфонд. 

Компетенции 

Управлениесобственными  пенсионныминакоплениями,  

выбороптимальногонаправленияинвестированиянакопительнойчастисвоейбудущейпенс

ии,выборнегосударственногопенсионногофондасточкизрениянадёжностиидоходности. 

 
2.2.18. РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 «Разговоры o важном» 

Цикл еженедельных внеурочных занятий, построенных с учетом необходимости 

соблюдения единства образовательного контекста, в котором оказывается школьник вне 

зависимостиотрегионапроживания,гарантирующийкаждомуобучающемусядоступк 

интересному, полезному, просветительскому контенту, идеям, основанным на 

традиционных ценностях Российской Федерации. Программа направлена на формирование 

таких личностных результатов, какгражданская идентичность личности в формеосознания 

«Я»как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности. 

Преподавание прав человека - это решение не только правовых, но и нравственных, 

психологических и педагогических проблем. Исходя из этого, в программе отражена 

взаимосвязь правового, нравственного воспитания с психолого-педагогическими 

особенностями развития личности младших школьников. 

Изучаемый материал преподносится с учетом возрастных особенностей школьников,в 

доступной форме. На уровне основного общего образования возрастает доля теоретического 

материала, проводится работа над базовыми терминами и понятиями 

(такими,как«право»,«обязанности»,«ответственность»,«государство»,«гражданин», 

«личность», «свобода вероисповедания», «раса», «социальное положение» и т.п.). 

Определениеиразъяснениеэтихпонятийнепредполагаютисчерпывающегоипо-научному 

строгого толкования, они должны ориентировать на передачу смысла, что на данном этапе 

вполне достаточно. Обсуждения и оценка различных ситуаций, взятых из литературы, из 

жизни (реальной,настоящей илипрошлой,знакомой по урокамокружающегомира,другим 

источникам) с точки зрения соблюдения прав человека, поиск ситуаций, связанных с 

правовой тематикой, в литературных произведениях и в реальной жизни, обмен мнениями, 

выполнение различных творческих заданий позволят подвести детей к осознанию своих 

прав и обязанностей, научат делать осознанный выбор в различных сферах жизни. 

Полученные на занятиях опыт и знания помогут юным гражданам обрести уверенность в 

себе, почувствовать свою значимость как личности среди других равноправных личностей, 

научат состраданию, терпимости, правилам общения, основанным на уважении и 

соблюдении прав других людей. 

Максимальное использование визуализированного контента, интерактивных заданийс 

применением игровых, занимательных, активных форм работы при изучении курса создают 

благоприятные, естественные условия для понимания и усвоения обучающимися 

нравственных норм. 

«Россия–мои горизонты» 

Цикл еженедельныхвнеурочныхзанятийсцельюреализациикомплекснойи 

систематическойпрофориентационнойработыдляобучающихся10-11классовна 

основеапробированныхматериаловВсероссийскогопроекта «Россия-моигоризонты». 

Цель: формирование готовности к профессиональному

 самоопределению обучающихся 10–11 классов  



253 

 

 

Задачи: 

– содействиепрофессиональномусамоопределениюобучающихся; 

– формирование рекомендаций для обучающихся по построению 

индивидуальной образовательно-профессиональной траектории в зависимости от уровня 

осознанности, интересов, способностей, доступных им возможностей; 

– информирование обучающихся о специфике рынка труда и системе 

профессионального образования (включая знакомство с перспективными и 

востребованными профессиями и отраслями экономики РФ); 

– формирование у обучающихся навыков и умений карьерной грамотности и 

других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной 

самонавигации, приобретения и осмысления профориентационно значимого опыта, 

активного освоения ресурсов территориальной средыпрофессионального 

самоопределения,самооценкиуспешностипрохожденияпрофессиональныхпроб, 

осознанного конструирования индивидуальной образовательно-профессиональной 

траектории и ее адаптация с учетом имеющихся компетенций и возможностей среды; 

– формирование ценностного отношения к труду как основному способу 

достижения жизненного благополучия, залогу его успешного профессионального 

самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне. 

Основное содержание: популяризация культуры труда, связь выбора профессии с 

персональным счастьем и развитием экономики страны; знакомство с отраслями экономики, 

в том числе региональными, национальными и этнокультурными особенностями народов 

Российской Федерации, профессиональными навыками и качествами; формирование 

представлений о развитии и достижениях страны; знакомство с миром профессий; 

знакомство с системой высшего и среднего профессионального образования в стране; 

создание условий для развития универсальных учебных действий (общения, работы в 

команде и т.п.); создание условий для познания обучающимся самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий для формирования уверенности в себе, способности 

адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Содержание Программы учитывает системную модель содействия самоопределению 

обучающихся, основанную на сочетании мотивационно-активизирующего,

 информационно-обучающего,

 практико- ориентированного и диагностико-

консультативного подходов к формированию готовности к профессиональному 

самоопределению. 

Программа обеспечивает информированность обучающихся об особенностях различных 

сфер профессиональной деятельности, в том числе с учетом имеющихся потребностей в 

профессиональных кадрах на местном, региональном и федеральном уровнях; организацию 

профессиональной ориентации обучающихся через систему мероприятий, проводимых в 

школе. 

               «Интеллектика» 

Цель курса: оказать помощь учащимся 10-11-х классов в выборе современных профессий, 

требующих теоретических знаний и элементарных практических навыков по формированию 

экономико-математических моделей, их анализу и использованию для принятия 

управленческих решений. 

Задачи курса: 

 ознакомить учащихся с сущностью, познавательными возможностями и 

практическим значением математического моделирования как одного из научных методов 

познания реальности; 

 дать представление о наиболее распространённых математических методах, 

используемых для формализации экономико-математических моделей; 
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 научить интерпретировать результаты экономико-математического моделирования и 

применять их для обоснования конкретных хозяйственных решений; 

Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, 

пользоваться общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и 

применять нужные формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений 

и построений, читать информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, 

понимать вероятностный характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы. 

Занятия содержат исторические экскурсы, задачи и практический материал, используемый в 

повседневной жизни и способствующий повышению интереса к математике. 

Формы проведения и режим занятий: 

Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

Основными формами образовательного процесса являются: 

-  практико-ориентированные учебные занятия; 

-  творческие мастерские; 

На занятиях предусматриваются следующие формы организации учебной деятельности: 

- индивидуальная (ученику дается самостоятельное задание с учетом его возможностей); 

- фронтальная (работа в коллективе при объяснении нового материала или отработке 

определенной темы); 

- групповая (разделение на минигруппы для выполнения определенной работы); 

- коллективная (выполнение работы для подготовки к олимпиадам, ЕГЭ). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА /КУРСА/  

Изучение математики по данной программе способствует формированию у учащихся 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, соответствующих 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования.  

личностные: 

− ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

− 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; 

− 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;  

− 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; 
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− 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. 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие обучающихся 

в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и психологического 

комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД): 

 регулятивные универсальные учебные действия 

выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым можно 

определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 познавательные универсальные учебные действия 

выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 коммуникативные универсальные учебные действия 

выпускник научится: 

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

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

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 
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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. 

 

Предметные результаты: 

выпускник научится понимать: 

− решать задачи на нахождение площади и объёма фигур 

− решать сложные задачи на движение; 

− решать логические задачи; 

− решать сложные задачи на проценты; 

− решать математические задачи и задачи из смежных предметов, выполнять 

практические расчёты; 

− решать занимательные задачи; 

− анализировать и осмысливать текст задачи, переформулировать условие, 

моделировать условие с помощью реальных предметов, схем, рисунков, графов; строить 

логическую цепочку рассуждений; критически оценивать полученный ответ, осуществлять 

самоконтроль, проверяя ответ на соответствие условию. 

− пользоваться предметным указателем энциклопедий, справочников и другой 

литературой для нахождения информации; 

− находить в пространстве разнообразные геометрические фигуры, понимать 

размерность пространства; 

− строить  плоские и пространственные фигуры. 

− правильно употреблять термины, связанные с различными видами чисел и способами 

их записи; 

− самостоятельно приобретать и применять знания в различных ситуациях для решения 

различной сложности практических задач, в том числе с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора и компьютера; 

− пользоваться предметным указателем энциклопедий и справочников для нахождения 

информации; 

− уметь решать задачи с помощью перебора возможных вариантов; 

− выполнять арифметические преобразования выражений, применять их для решения 

учебных математических задач и задач, возникающих в смежных учебных предметах; 

− применять изученные понятия, результаты и методы при решении задач из различных 

реальных ситуаций, не сводящихся к непосредственному применению известных 

алгоритмов; 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1. Прикладная математика (9 часов) 

Теория: Связь математики с другими предметами, изучаемыми в школе. Связь математики и 

предметов, рассматривающих одни и те же понятия, такие как функция, вектор, сила, 

симметрия, скорость, перемещение, проценты, масштаб, проектирование, фигуры на 

плоскости и в пространстве и другие. Связь математики и экономики, биохимии, геодезии, 

сейсмологии, метеорологии, астрономии. 

Практика: Решение задач с физическим, химическим, экономическими другим содержанием. 

Решение упражнений как предметных, так и прикладных для показа практической 

значимости вводимых математических формул, понятий. 

 

Раздел 2. Профессия и математика (9 часов) 

Теория: Применение математических знаний в различной профессиональной деятельности 

человека. Комплексный подход в использовании математических закономерностей в 
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современном производстве и его структурных частях: технике, технологии, экономике, 

организации труда и т.д. 

Практика: Решение прикладных задач с профессиональной направленностью, в которых 

математические методы успешно применяются при планировании и организации 

производства, определении условий экономного использования сырья, рабочих ресурсов, 

для определения доходов и убытков предприятий и др. 

Подготовка и защита проекта «Профессии моих родителей» 

 

Раздел 3. Домашняя математика (6 часов) 

Теория: Роль математики в быту. Геометрия и окружающие человека домашние предметы. 

Применение математических формул и преобразований в домашней практике для 

вычисления необходимых отношений и величин, связанных с домашним строительством, 

кулинарией, рукоделием, домашней экономикой. 

Практика: Решение прикладных задач, в которых человеку нужно самому выбрать 

параметры, характеристики объекта, определяемые путем самостоятельных измерений и 

дающие возможность вычислить искомую величину. 

  

Раздел 4. Жизненные задачи в ЕГЭ (6 часов) 

Теория: Обобщение теоретических знаний. Виды задач в ЕГЭ практического характера. 

Практика: Математическая обработка результатов, решение практических задач. Подготовка 

проектов по теме «Математика – это интересно!». 

  

 Раздел 5. Метод математических моделей (2 часа) 

Теория: Математическое моделирование в экономике. 

Практика: Составление графических, аналитических и др. математических моделей по 

условию задачи, работа с моделями, выводы по результатам и запись ответ 

  

Раздел 6. Производство, рентабельность и производительность труда (4 часа) 

 Теория: Изучение проблем экономической теории, рентабельности и производительности 

труда. 

Практика: Решение задач на нахождение рентабельности, себестоимости, выручки и 

производительности труда. 

  

Раздел 7. Функции в экономике (10 часов) 

Теория: Понятие функции в экономике (функции спроса, функции предложения, 

производственные функции, функция издержек, функции выручки и прибыли, функции, 

связанные с банковскими операциями, функции потребления и сбережения, функции 

полезности); линейная, квадратичная и дробно – линейная функции в экономике; функции 

спроса и предложения; откуда берутся функции в экономике. 

Практика: По условию задачи составлять функции в экономике. 

  

Раздел 8. Системы уравнений и рыночное равновесие (3 часа) 

Теория: Рыночное равновесие и кривые спроса и предложения 

Практика: Решение примеров нахождения рыночного равновесия при решении систем 

уравнений. 

  

Раздел 9. Проценты и банковские расчеты (4 часа) 

Теория: Что такое банк? Простые проценты и арифметическая прогрессия, годовая 

процентная ставка, формула простых процентов, коэффициент наращения простых 

процентов, начисление простых процентов на часть года. 

Практика: Решение задач на расчет простых процентов с помощью формул арифметической 

прогрессии, годовой процентной ставки, на применение формулы простых процентов, 

коэффициент наращивания простых процентов, начисление простых процентов за часть года 
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Раздел 10.Сложные проценты и годовые ставки банков (5 часов) 

Теория: Ежегодное начисление сложных процентов, капитализация процентов, формула 

сложных процентов; многократное начисление процентов в течение одного года, число е; 

многократное начисление процентов в течение нескольких лет; начисление процентов при 

нецелом промежутке времени; изменяющиеся процентные ставки; выбор банком годовой 

процентной ставки; некоторые литературные и исторические сюжеты. 

Практика: Решение задач на сложные проценты и годовые ставки банков 

  

Раздел 11.Сегодняшняя стоимость завтрашних платежей (4 часа) 

 Теория: Понятие о дисконтировании; современная стоимость потока платежей; бессрочная 

рента и сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии; задача о «проедании» 

вклада. 

Практика: решение задач на дисконтирование; расчет бессрочной ренты; задачи о 

«проедании» вклада 

  

Раздел 12. Расчеты заемщика с банком (4 часа) 

Теория: Банки и деловая активность предприятий; равномерные выплаты заемщика банку; 

консолидированные платежи. 

Практика: Решение задач на расчет равномерных выплат заемщика, консолидированных 

платежей 

 

Раздел 13. Налоги  (2 часа) 

Теория: Налоги. Налоговые вычеты 

Практика: Решение жизненных задач на налоговые вычеты. 

 

Клуб «Воин» 

Актуальность программы 

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения 

нового поколения. Государству нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, 

дисциплинированные, грамотные люди, которые были бы готовы учиться, работать на его 

благо и, в случае необходимости, встать на его защиту. В работе школы одной из главных 

задач является воспитание подрастающего поколения. Важнейшая составляющая процесса 

воспитания - формирование и развитие патриотических чувств. Без наличия этого 

компонента нельзя говорить о воспитании по-настоящему гармоничной личности. 

Военно-патриотическое воспитание - образовательная технология двойного назначения, 

поскольку всеми доступными формами вооружает юного гражданина важнейшими 

морально-психологическими качествами, необходимыми как будущему защитнику Родины, 

так и вполне мирному человеку. Ведь смелость, твердость характера, физическая 

выносливость необходимы как защитнику Родины, так и врачу, инженеру. 

Становлению демократического государства в России, её развитие на основе традиций 

отечественной духовности, нравственности, государственности способствует правильно 

организованное военно-патриотическое воспитание, которое включает в себя обучение и 

воспитание в их неразрывном единстве. От его успешности во многом зависит построение 

правового государства и гражданского общества в России. Одним из главных целей 

стандартов «нового поколения» является воспитание патриота, носителя ценностей 

гражданского общества, осознающего свою сопричастность к судьбам Родины. 

Военно-патриотическое воспитание становится одним из основных направлений развития 

гуманитарного образования.  

Реализация этой стратегии в области гражданско-правового образования и военно-

патриотического воспитания начинается с детского сада и начальной школы. Именно в этот 

период жизни закладываются не только основы знаний, но и нормы поведения, убеждения, 

привычки, потребности личности, призванной стать впоследствии активным гражданином 

Отечества. 
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Таким образом, на уровне общества, воспитание гражданственности, формирование 

сознательного гражданина становится одним из основных направлений развития и 

воспитания личности. Сознательность предполагает знание и понимание своей 

общественной роли, умение определять наиболее разумные пути действия и поведения с 

учётом личных и общественных последствий. Следовательно, сознательность 

предусматривает широкое развитие интеллекта и самостоятельности личности. 

Патриотическое воспитание школьника направлено на формирование и развитие его, как 

личности, обладающей качествами гражданина - патриота Родины и способной успешно 

выполнять гражданские обязанности в мирное и военное время. Составной частью 

патриотического воспитания является военно-патриотическое воспитание граждан в 

соответствии с Федеральным законом "О воинской обязанности и военной службе".  

В последнее время все более заметной становится постепенная утрата нашим обществом 

традиционно российского патриотического сознания. Объективные и субъективные 

процессы существенно обострили национальный вопрос. Патриотизм кое-где стал 

перерождаться в национализм. Во многом утрачено истинное значение и понимание 

интернационализма. В общественном сознании получили широкое распространение 

равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, 

неуважительное отношение к государству и социальным институтам. Проявляется 

устойчивая тенденция падения престижа военной и государственной службы. Эти факторы 

показывают необходимость и своевременность создания программы военно-

патриотического воспитания в школе. 

Цель программы: 

 Развитие способности школьников адекватно проявлять внутреннюю и внешнюю 

правовую культуру, основные нравственные качества (справедливость, уважение, 

сострадание, доброжелательность, чувство собственного достоинства, патриотизм) в 

соответствии с жизненными ситуациями. 

 Развитие у учащихся гражданственности, патриотизма как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. 

 Формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их 

активному проявлению в различных сферах жизни общества. 

 Героико-патриотическое воспитание и формирование чувства гражданского долга. 

 Формирование потребности в здоровом образе жизни; 

 Социализация и воспитание творческой личности. 

 Наполнение детского досуга социально значимым смыслом; 

 Расширение кругозора. 

Задачи: 

1. Утверждение в сознании и чувствах учащихся патриотических ценностей, взглядов и 

убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, 

повышению престижа военной службы. 

2. Создание новой эффективной системы воспитания, обеспечивающей оптимальные 

условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению 

обществу и государственному выполнению долга и служебных обязанностей. 

3. Создание механизма, обеспечивающего эффективное функционирование целостной 

системы воспитания у учащихся нравственности, честности, бескорыстия, справедливости, 

физического развития. 

4. Способствовать социальной адаптации ребёнка, его правильному отношению к миру, 

окружающим людям и самому себе. 

Организационно-методические условия: 

В качестве организационно-методических условий реализации данной программы следует 

выделить следующее: 

 системность; 

 единство словесных и практических форм обучения и воспитания; 

 стимулирование познавательной активности младших школьников, использование в 

этих целях разнообразных форм занятий, видов деятельности, дидактических средств; 
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 постоянный контроль учителя за достигаемыми результатами в целях корректировки 

его дальнейшей работы с учащимися. 

Основными принципами обучения в кружке «Юный командир» являются: 

сознательность, активность и самостоятельность; системность, последовательность и 

комплексность; обучение на высоком уровне трудности; прочность формирования знаний, 

умений и навыков; групповой и индивидуальные принципы обучения. 

Принципы реализуются с помощью различных методов и средств (ТСО, наглядность), 

приемов позволяющих представлять взаимосвязь изучаемых явлений с реальной 

действительностью. 

Основные методы обучения - словесные методы: лекция, объяснение, рассказ, чтение, 

беседа, диалог (диалог педагога с учащимися, диалог учащихся друг с другом). 

Наглядные методы основываются на непосредственном восприятии изучаемых предметов 

посредством использования наглядных материалов: книг, картин, рисунков, плакатов, 

фотографий; таблиц, схем, диаграмм, чертежей, графиков; демонстрационных материалов: 

моделей, приборов, предметов (образцов изделий, муляжей и т. д.); видеоматериалов, 

презентаций. 

Практические методы обеспечивают самостоятельную деятельность учащихся: 

 метод упражнения: упражнения, тренинг, тренировка. 

 письменные работы: конспект; выписки, составление тезисов (доклада), реферат; 

письменные ответы на вопрос; составление аннотации (произведения, статьи). 

 метод наблюдения: запись наблюдений, ведение дневника наблюдений; зарисовка, 

рисунки; запись звуков, голосов, сигналов. 

 практические занятия: оказание первой медицинской помощи. 

Основной организационной формой обучения является урок. Основные принципы, методы и 

средства обучения конкретизируются и реализуются в ходе урока и через него. 

Типы уроков - вводный, изучения нового материала, комбинированный, обобщающий. 

Вид урока определяется по основным методам обучения, или активным формам. Основные 

виды -практический, объяснительно-иллюстративный, проблемный, лекция и т.д. 

Для решения воспитательных задач, используются методы воспитания: 

 Традиционные - убеждение, упражнения, поощрения, пример 

 Инновационно-деятельностные - модельно-целевой подход, алгоритмизация 

 Неформально-личностные - пример личностно-значимых людей, пример 

авторитетных людей, пример друзей, близких 

 Рефлексивные - индивидуальное переживание, самоанализ, осознание собственной 

ценности в реальной действительности 

Логические связи данного курса с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана 

Практически вся тематика базируется на знаниях получаемых учащимися при изучении 

других общеобразовательных предметов. Поэтому на занятиях кружка «Юный командир» 

непременно используется межпредметная связь: 

 Физкультура- физическая подготовка воина; 

 литература,музыка,исскуство- подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, 

живописи, скульптуре; 

 информатика- подготовка компьютерной презентации по истории Вооруженных Сил 

России; 

 биология- оказание ПМП; 

 география, история- краткая история Вооружённых Сил России; 

 ОБЖ (основы военной службы)-огневая подготовка 

 При организации учебного процесса в данном классе планируется использование 

следующих форм и  методов обучения 

Формы обучения: 

- коллективные (урок, презентация); 

- индивидуальные; 

- групповые  (групповое занятие). 
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Методы обучения: 

По источнику получения знаний: 

 - словесные (беседа, работа с книгой, объяснение, рассказ); 

- наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

По характеру познавательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, демонстрация, инструктаж, показ); 

- проблемные (беседа, обобщение, проблемная ситуация); 

По дидактическим целям и характеру деятельности: 

   - коммуникативный; 

   - познавательный. 

Средства обучения: 

 - учебно-наглядные пособия (схемы); 

    -  технические средства обучения (компьютер,  проектор). 

Для реализации программы предполагается использование элементов следующих 

технологий: 

–  технологии деятельностного метода (умение общаться в группе, убеждать других, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; осознанное построение своей деятельности по 

достижению цели и адекватное оценивание собственной деятельности и ее результатов при 

проектировании); 

– технологии личностно-ориентированного обучения (освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки в процессе создания рисунков, чертежей); 

- информационно-коммуникативные технологии (поиск, анализ и сбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача; умение применять для решения 

учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии); 

-здоровьесберегающие технологии (понимание сущности здоровья и здорового образа 

жизни; отношение к здоровью как к ценности; навыки управления своим здоровьем; знания 

в области профилактики вредных привычек и зависимостей; культура межличностных 

отношений; навыки безопасного поведения в сети Интернет); 

-игровые технологии (умение принимать решение и прогнозировать его последствия; 

умение сотрудничать в группе; умение занимать позицию в дискуссиях и выражать свое 

собственное мнение). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностные результаты: 

 развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 

защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

• воспитание ответственного отношения к личному здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности. 

Метапредметные результаты: 

• формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи; 

• приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора с использованием 

различных источников и новых информационных технологий; 

• развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его 

точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

• формирование умений взаимодействовать с окружающими. 

Предметные результаты: 

1. В познавательной сфере: 

• знания об истории Вооруженных Сил России ;систему военного образования в России, 

условиями поступления в военные училища; подвигах русских воинов на полях сражений. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• умения применять полученные теоретические знания на практике - принимать 

обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
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• умения проектировать модели личного безопасного поведения. 

3. В коммуникативной сфере: 

• умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 

отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях.  

4. В эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту окружающего 

мира; умение сохранять его. 

5. В трудовой сфере: 

• умения оказывать первую медицинскую помощь. 

6. В сфере физической культуры: 

• развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 

скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки. 

Характеристика участников образовательного процесса 

Занятия проводят преподаватели основ безопасности жизнедеятельности, физической 

культуры, руководителя школьного музея, ветеранов, курсантов ВВУЗ, офицеров запаса ВС 

РФ. 

Виды и формы контроля 

В качестве инструментария используются : составление словарика воинских терминов, 

рисование боевой техники различного типа, оформление презентации по истории 

Вооруженных Сил России, тренинги, практические занятия, соревнования по стрельбе из 

пневматического оружия. 

Требования к уровню усвоения содержания дисциплины ключевым компетенциям 

В результате изучения курса учащийся демонстрирует компетенции: 

Когнитивная составляющая - знание: 

 Вооружённые Силы Российской Федерации: (Понятие о протяжённости границ 

России. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги родов войск. Гимн и герб России. Воинские 

профессии, должности, звания и знаки различия в Российской армии. Ордена и медали, 

учреждённые для военных специалистов.) 

 Краткая история Вооружённых Сил России: (Основание русской регулярной армии 

при Петре I. Основание и строительство крепостей и других оборонительных сооружений по 

государственной границе. Освободительные войны России. Начало и ход Великой 

Отечественной войны (1941 - 1945 гг.). Великие полководцы России. Структура 

современных Вооружённых Сил Российской Федерации.) 

 Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. (Произведения российских 

писателей, поэтов, художников, композиторов, скульпторов о подвигах российских воинов 

на полях сражений.) 

 Первая медицинская помощь. (Виды травм, классификация. Основы первой 

медицинской помощи при ранениях и травмах.) 

 Общечеловеческие ценности; 

Деятельностная составляющая - умения: 

 Выполнять правила поведения, разъяснять их другим детям. (оценивать свои 

поступки и поступки других людей с точки зрения выполнения этих правил; выбирать 

способ поведения в соответствии с этими правилами; ценить общественный порядок и 

деятельность по его охране; добросовестно выполнять обязанности учащихся школы; 

вступать в различные коммуникации с учетом правил общения.) 

Составлять словарик правовых и воинских терминов, рисовать боевую технику различного 

типа. (Рисование, моделирование боевой техники различного типа из бумаги; собирание 

коллекций оловянных солдатиков, образцов различной боевой техники разных времён, 

почтовых марок по военной тематике.) 

 Оказывать первую медицинскую помощь при легких ранениях и травмах. 

(Останавливать кровотечение, накладывать повязки, обеззараживать рану). 

Итоговой работой курса будет: 
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 Подготовка компьютерной презентации по истории Вооруженных Сил России 

(представление и защита подготовленных компьютерных презентаций с помощью учителя. 

Допускается как индивидуальная работа, так и коллективная). 

 Итоговая конференция по истории Российской армии. 

 Участие в мероприятиях месячника оборонной-массовой работы. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Вводное занятие. Вооружённые Силы Российской Федерации 

Понятие о протяжённости границ России. Флаг Вооружённых Сил РФ и флаги родов войск. 

Гимн и герб России. Воинские профессии, должности, звания и знаки различия в Российской 

армии. Ордена и медали, учреждённые для военных специалистов. 

Практическая работа: составление словарика воинских терминов; рисование боевой 

техники различного типа. 

- моделирование, рисование, оформление 

2. Краткая история Вооружённых Сил России 

Основание русской регулярной армии при Петре I. Основание и строительство крепостей и 

других оборонительных сооружений по государственной границе. Освободительные войны 

России. Начало и ход Великой Отечественной войны (1941 — 1945 гг.). Великие 

полководцы России. Структура современных Вооружённых Сил Российской Федерации. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из 

бумаги; собирание коллекций оловянных солдатиков, образцов различной боевой техники  

разных времён, почтовых марок по военной тематике. 

3. Военные училища и спортивно-технические клубы РОСТО 

Ознакомление с системой военного образования в России, условиями поступления в 

военные училища. 

4. Подвиги воинов, отражённые в литературе, музыке, живописи, скульптуре. 

Музеи боевой славы 

Мифы и сказания о подвигах русских богатырей. Действия русских воинов на полях 

сражений. Произведения российских писателей, поэтов, художников, композиторов, 

скульпторов о подвигах российских воинов на полях сражений. Посещение музеев, 

мемориалов боевой славы русского воинства. 

Практическая работа: рисование, моделирование боевой техники различного типа из 

бумаги, картона; макетирование эпизодов сражений Великой Отечественной войны. 

5. Стрелковая подготовка 

Сигналы и команды, подаваемые при проведении стрельб, и их выполнение. Изучение 

«Инструкции по обеспечению мер безопасности при проведении стрельб в тирах и на 

стрельбищах». 

Назначение и боевые свойства пневматического оружия. Общее устройство винтовок ИЖ-

22, ИЖ-38. Понятие о выстреле. Явления, связанные с выстрелом. Рассеивание выстрелов. 

Определение средней точки попадания. Изучение материальной части и ТТХ автомата 

Калашникова и ручных гранат. Неполная сборка и разборка автомата Калашникова. 

Прицеливание, сущность прицеливания. Показ изготовки стрелка-спортсмена для 

производства выстрела из положения сидя с руки с опорой локтями о стол или стоя с опорой 

на стойку. Спуск курка: условия, обеспечивающие правильный спуск курка. Причины, 

влияющие на кучность и меткость стрельбы. Определение средней точки попадания на 

мишени. Расчёт и внесение поправок на прицельных приспособлениях. 

Практическая работа: . Изучение изготовки для стрельбы сидя с руки с опорой локтями о 

стол или стоя с опорой на стойку. Прицеливание с открытым прицелом. Техника отработки 

спуска (производство выстрела). Тренировка в прицеливании и отработке спуска без 

действительного выстрела. Стрельба. Тренировка в изготовке без выстрела. Стрельба по 
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белому листу на кучность. Освоение стрельбы из положения стоя. Неполная сборка и 

разборка автомата Калашникова. 

6. Физическая подготовка воина 

Тренинг на выработку силы рук. Упражнения на перекладине. Соревнования по 

подтягиванию. Подвижные игры. Комплексная военизированная эстафета.  

7. Оказание первой помощи пострадавшему. 

Виды травм, классификация. Основы первой медицинской помощи при ранениях и травмах. 

Практическая работа: Правила наложения повязок. Оказание помощи при ранениях и 

травмах. 

8. Подготовка компьютерной презентации по истории Вооруженных Сил России 

Работа в сети Интернет, сбор и анализ информации по военной тематике. Оформление 

собранных материалов. 

Практическая работа: представление и защита подготовленных компьютерных 

презентаций. 

9. Итоговая конференция по истории Российской армии 

Подведение итогов занятий по курсу. Подготовка итоговой конференции, посвящённой 

истории Российской армии. 

Практическая работа: проведение конференции. 

Формы организации: 

- коллективная,индивидуальная, групповая 

Виды деятельности: 

 учебные занятия; 

 секции по военно-прикладным видам спорта; 

 месячники работы по военно-патриотическому воспитанию; 

 вахта памяти; 

 поисковая работа; 

 военно-спортивные состязания; 

 походы в школьный музей; 

 встречи с ветеранами, воинами запаса и военнослужащими; 

 совершенствование учебно-материальной базы начального военного обучения; 

 физическое воспитание через развитие системы дополнительного образования; 

 мониторинг состояния здоровья 

  

«Школьный театр» 

Программа «Школьный театр» включает в себя несколько основных разделов: 

1.Основы театральной культуры. 

2.Сценическая речь. 

3.Ритмопластика. 

4.Актёрское мастерство. 

5.Знакомтсво с драматургией. 

Построение программы по крупным блокам даёт педагогу возможность вариативно 

выстраивать работу с детьми. 

В работе по программе принципиально важным является ролевое существование учащегося 

на занятиях: он бывает актёром, режиссёром, зрителем. 

Занятия литературно-театрального объединения состоят из теоретической и 

практической частей. Теоретическая часть включает краткие сведения о развитии 

театрального искусства, цикл познавательных бесед о жизни и творчестве великих мастеров 

театра, беседы о красоте вокруг нас, профессиональной ориентации школьников. 

Практическая часть работы направлена на получение навыков актерского мастерства. 

 

Основная задача программы ознакомительного уровня – выявление и развитие общих 

исполнительских способностей детей, формирование интереса к актерскому творчеству. В 

течение обучения учащиеся получают первоначальные знания и умения в области 
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театрального искусства, открывают для себя поведение (действие) как основной материал 

актерского мастерства, закладывается фундамент для углубленного представления о театре 

как виде искусства. Основной формой работы на первом этапе являются театральные игры и 

упражнения- импровизации, репетиции. Итоговой формой работы является постановка 

спектаклей и репетиции.  

 

Цель и задачи программы 

 

Цель обучения: развитие творческих способностей учащихся средствами 

театрального искусства. 

 

Задачи: 

Образовательные (направленные на предметный результат) 

- различать произведения по жанру, делать разбор прозаическогои поэтического текстов; 

- освоить базовые основы актёрского мастерства, пластики и сценической речи через 

упражнения и тренинги; навыки сценического воплощения через процесс создания 

художественного образа;  

- ориентироваться в сценическом пространстве; 

- взаимодействовать на сценической площадке с партнёрами; 

- освоить основные этапы развития театрального искусства; 

- освоить основные исторические периоды развития русского театра. 

Воспитательные (направленные на личностный результат) 

- приобретение навыков сотрудничества, содержательного и бесконфликтного участияв 

совместной учебной работе с другими членами коллектива и взрослыми;  

- приобретение опыта общественно-полезной социально-значимой деятельности; 

- развитие навыков нравственного поведения, осознанного и ответственного отношенияк 

собственным поступкам; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни;  

- осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

- уважительное отношение к истории страны, ее прошлым и современным достижениям; 

- адекватная самооценка в рамках профиля деятельности; 

- стремление к проявлению эмпатии, готовности вести диалог с другими людьмии достигать 

в нем взаимопонимания. 

Развивающие (направленные на метапредметный результат) 

- стремиться к совершенствованию результатов в выбранном профиле деятельности; 

- освоить теоретические основы актерского мастерства;  

- освоить технику преодоления мышечных и психологических зажимов при выходена 

публику; 

- применять знания, навыки и умения, полученные на занятиях в самостоятельной работенад 

ролью;  

- освоить сведения об истории театра, особенностях театра как вида искусства, видах 

театров, понятиях стиля и жанра в театральном искусстве; 

- познакомиться с творчеством выдающихся деятелей театра (режиссеров, актеров, 

драматургов) и историческими фактами; 

- освоить специальные термины, применяемые в театральном искусстве, 

- освоить технику нанесения разных видов грима разнохарактерных персонажей, приемы 

поведения при использовании различных костюмов; 

- познакомиться с театральными профессиями и особенностями работы театральных цехов;  

- расширить кругозор в области литературы, познакомиться с творчеством поэтови 

писателей изучаемых художественных произведений;  

- расширить кругозора в области истории, изучить эпохи произведения 

(быт, костюм, нормы поведения);  

- вдумчиво работать над ролью;  
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- выражать разнообразные эмоциональные состояния; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником. 

 

Содержание программы 

1. ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ – 1 час 

Теория. Знакомство с обучающимися. Ознакомление с режимом занятий, правилами 

поведения на занятиях, Уставом.  

Инструктаж по технике безопасности на занятиях, во время посещения спектаклей, поездок 

в автобусе. Знакомство с правилами противопожарной безопасности. 

Беседа: Роль и место театра в развитии цивилизации. Театр как синтетический вид 

искусства. Театр – искусство коллективное.  

Практика. Соответствующая возрасту игра на знакомство. 

 

2. ОСНОВЫ ТЕАТРАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ – 19 часов 

ИСТОРИЯ ТЕАТРА 

Теория. Возникновение театра. Происхождение древнегреческой драмы и театра. Римский 

театр. Отличие римского театра от древнегреческого. 

Средневековый европейский театр (литургическая драма, миракль, мистерия, фарс, 

моралите). 

Театр эпохи Возрождения. Гуманистическая литература. Здание театра и сцена. 

Итальянский театр (комедия дельарте). Испанский театр (комедии «плаща и шпаги»). 

Английский театр «Глобус» Шекспира. 

Театр французского классицизма. Корнель. Расин. Мольер. 

Театр эпохи Просвещения. Французский театр. Итальянский театр. Гольдони. Гоцци. 

Немецкий театр. Лессинг. Гете. Шиллер. Сценическое искусство. 

Истоки русского театра. Скоморохи – первые русские актеры-потешники. 

Русский театр 17-18 вв. Школьный театр в России. Придворный театр 

в России. Крепостной театр. Основание русского государственного профессионального 

театра. Профессиональные русские театры.  

Русский театр 19 века. Русский театр 20 века.  Вахтангов Е.Б. и его театр. 

Выдающиеся актеры и режиссёры.  

Практика. Просмотр видеозаписей, учебных фильмов. Проектная работа. 

ВИДЫ ТЕАТРАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Теория. Драматический театр. Музыкальный театр: Опера, Балет, Мюзикл. Театр кукол. 

Особенности. Самые знаменитые театры мира.  

Практика. Просмотр видеозаписей лучших театральных постановок. Сравнение. 

Обсуждение. 

ТЕАТРАЛЬНОЕ ЗАКУЛИСЬЕ 

Теория. Сценография. Театральные декорации и бутафория. Грим. Костюмы.  

Практика. Творческая мастерская.  

ТЕАТР И ЗРИТЕЛЬ 

Теория. Театральный этикет. Культура восприятия и анализ спектакля.  

Практика. Посещение театра. Обсуждение спектакля. Написание эссе.  

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С УКАЗАНИЕМ ФОРМ ОРГАНИЗАЦИИ И ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3. СЦЕНИЧЕСКАЯ РЕЧЬ – 29 часов 

Теория. Упражнения по сценической речи выполняются по алгоритму: 

1. определение целей и условий выполнения, рекомендации; 

2. педагогический показ; 

3. просмотр упражнения; 

4. комплексный контроль и корректировка. 

Только в результате поэтапного индивидуального контроля (объяснил – показал; посмотрел 

– уточнил – показал; посмотрел – сделал замечание – показал; посмотрел – показал ошибку 
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– показал правильный вариант), можно добиться максимальной эффективности в освоении 

того или иного упражнения. 

РЕЧЕВОЙ ТРЕНИНГ 

Теория. Осанка и свобода мышц. Дыхание. Свойства голоса. Резонаторы. Закрытое 

звучание. Открытое звучание. Речевая гимнастика. Полетность. Диапазон голоса. Развитие 

диапазона 

голоса. Артикуляционная гимнастика. Дикция. Орфоэпия. Интонация. Выразительность 

речи. 

Практика. Постановка дыхания. Артикуляционная гимнастика. Речевая гимнастика. 

Упражнения. Речевые тренинги. Работа над интонационной выразительностью. 

ДЫХАНИЕ 

Объяснить связь дыхания, длинной фразы и голосового посыла, значение работы 

диафрагмы. 

Включить в работу и чередовать работу с разными голосовыми атаками. 

По усмотрению педагога можно включить в работу дыхательную гимнастику по методике 

Стрельниковой, но только как дополнение, альтернативную гимнастику и обязательно с 

удобным для группы темпом. 

АРТИКУЛЯЦИЯ 

Артикуляцию можно использовать в любой предложенной форме. Можно построить 

жесткую схему сродни фитнесу и физкультуре (время/счёт). 

ДИКЦИЯ 

Основная задача блока – закрепить правильно найденные звуки и научить подростков 

говорить внятно, а не небрежно. 

Возможно использования знаний по орфоэпии (например, варианты ударений). 

Важно индивидуальное звучание, можно предложить каждому придумать свою 

многоговорку. 

ГОЛОС 

Работу с голосом нужно начать только с мягкого вибрационного массажа или упражнений 

на полу. Также на материале стихотворений с использованием сонорный звуков. 

Можно использовать упражнения на посыл и словесное действие (позвать, остановить). 

Возможна работа с литературой или над материалом в связке с предметом «мастерство 

актёра». 

Варианты упражнений смотрите в методическом пособии-практикуме «Культура и 

техникаречи», изданном Центром науки и методологии Театрального института им. Бориса 

Щукина. 

РАБОТА НАД ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ПРОИЗВЕДЕНИЕМ 

Практика. Особенности работы над стихотворным и прозаическим текстом. Выбор 

произведения: басня, стихотворение, отрывок из прозаического художественного 

произведения.  

 

4. РИТМОПЛАСТИКА – 17 часов 

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ТРЕНИНГ 

Практика. Работа над освобождением мышц от зажимов. Развитие пластической 

выразительности. Разминка, настройка, релаксация, расслабление/напряжение. Упражнения 

на внимание, воображение, ритм, пластику.  

ПЛАСТИЧЕСКИЙ ОБРАЗ ПЕРСОНАЖА 

Практика. Музыка и движение. Приемы пластической выразительности. Походка, жесты, 

пластика тела.  

Этюдные пластические зарисовки.  

Варианты упражнений и рекомендации по коррекции смотрите в методическом 

пособиипрактикуме «Ритмика и сценические движения», изданном Центром науки и 

методологии Театрального института им. Бориса Щукина. 

 

5. АКТЕРСКОЕ МАСТЕРСТВО – 34 часа 
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ЭЛЕМЕНТЫ ВНУТРЕННЕЙ ТЕХНИКИ АКТЁРА (АКТЁРСКОГО МАСТЕРСТВА) 

Теория. Упражнения на организацию внимания, памяти, воображения, фантазии, мышечной 

свободы, перемены отношения (к предмету, месту действия, к партнеру), физического 

самочувствия, предлагаемых обстоятельств, оценки факта, сценического общения.  

Элементы сценического действия. Бессловесные элементы действия. Словесные действия.  

Способы словесного действия. Логика действий и предлагаемые обстоятельства. Связь 

словесных элементов действия с бессловесными действиями. Составные образа роли. 

Драматургический 

материал как канва для выбора логики поведения. 

При постановке задач стоит указывать, на развитие каких качеств и навыков направлено 

упражнение, обсуждать желаемые результаты. Важна осмысленность подхода учеников к 

выполнению. Оценивание результата в этой возрастной группе идет по самой высокой 

планке, как со 

взрослыми. 

Необходимо повторять столько раз, сколько потребуется, и в таком количестве, сколько 

будет необходимо для достижения практически «идеального» результата. 

Практика. Знакомство с правилами выполнения упражнений и игр. 

Актерский тренинг. Упражнения на раскрепощение и развитие актерских навыков. 

Коллективные коммуникативные игры. Моделирование образа в процессе общения. 

Развитие навыка импровизации как необходимого условия правды общения на сцене. 

Пример. Упражнение, направленное на внимание – «Пишущая машинка». 

Поставить группу в полукруг либо в круг. Раздать каждому участнику букву алфавита (у 

одного ребенка может быть несколько букв). Проверить, знают ли все ученики, у кого какие 

буквы.  

Преподаватель произносит слово, придуманное им заранее. Например, слово – Носорог. 

Преподаватель хлопает в ладоши, ему в ответ хлопает ученик, у которого была буква «Н». 

Затем вновь преподаватель хлопает в ладоши – ученик, у которого буква «О» хлопает ему в 

ответ и так далее.  

В конце слова хлопает вся группа. В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются 

целые фразы в определенном ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя.  

Рассмотрим, как это упражнение можно объяснить старшей возрастной группе.  

Ребята, сейчас нам с вами предстоит напечатать слово – Носорог. Это упражнение 

направлено на развитие вашего внимания, сфокусируйтесь. Каждому я раздам букву, 

запомните ее.  

Поднимите руку у кого буква Н, О, С и так далее (педагог проверяет школьников). Но 

печатать мы будем это слово не на ваших гаджетах (обязательно использовать юмор, 

легкость в восприятии 

информации), мы будем использовать хлопки. Сначала я хлопаю, затем хлопает тот, у кого 

буква Н, затем вновь хлопаю я, после меня уже тот, у кого буква О и так далее. Да, 

запомните, в конце слова хлопаем все вместе – ставим точку!  

В дальнейшем упражнение усложняется, печатаются целые фразы в определенном 

ритмическом рисунке и без хлопков преподавателя (преподаватель задает определенный 

ритм, в котором ученикам необходимо будет напечатать слово). 

Форма подачи упражнения направлена на развитие личности. Можно запустить 

определенный принцип общения на уроках: «Интересно, а сможете ли выполнить данное 

упражнение за определенный временной отрезок». Любое упражнение – это проверка 

личностных 

возможностей обучающегося. 

Практическое освоение словесного и бессловесного действия. Упражнения и этюды. Работа 

над индивидуальностью.  

Варианты упражнений к данному разделу смотрите в методическом пособии-практикуме 

«Основы актёрского мастерства», изданном Центром науки и методологии Театрального 

института им. Бориса Щукина. 
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6. ЗНАКОМСТВО С ДРАМАТУРГИЕЙ. РАБОТА НАД ПЬЕСОЙ И СПЕКТАКЛЕМ – 34 

часа 

ВЫБОР ПЬЕСЫ 

Теория. Выбор пьесы классиков или современных авторов с актуальными для участников 

проблемами и героями. Работа за столом. Чтение. Обсуждение пьесы. Анализ пьесы.  

Определение темы пьесы. Анализ сюжетной линии. Главные события, событийный ряд. 

Основной конфликт. «Роман жизни героя».  

АНАЛИЗ ПЬЕСЫ ПО СОБЫТИЯМ 

Теория. Анализ пьесы по событиям. Выделение в событии линии действий. Определение 

мотивов поведения, целей героев. Выстраивание логической цепочки.  

РАБОТА НАД ОТДЕЛЬНЫМИ ЭПИЗОДАМИ 

Практика. Творческие пробы. Показ и обсуждение. Распределение ролей. Работа над 

созданием образа, выразительностью и характером персонажа. Репетиции отдельных сцен, 

картин.  

ВЫРАЗИТЕЛЬНОСТЬ РЕЧИ, МИМИКИ, ЖЕСТОВ 

Практика. Работа над характером персонажей. Поиск выразительных средств и приемов.  

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МИЗАНСЦЕН  

Практика. Репетиции. Закрепление мизансцен отдельных эпизодов.  

ИЗГОТОВЛЕНИЕ РЕКВИЗИТА, ДЕКОРАЦИЙ 

Практика. Изготовление костюмов, реквизита, декораций. Выбор музыкального 

оформления.  

ПРОГОННЫЕ И ГЕНЕРАЛЬНЫЕ РЕПЕТИЦИИ 

Практика. Репетиции как творческий процесс и коллективная работа на результат с 

использованием всех знаний, навыков, технических средств и таланта.  

ПОКАЗ СПЕКТАКЛЯ 

Практика. Показ полноценного спектакля на классическом или современном материале.  

Анализ показа спектакля (рефлексия).  

7. ИТОГОВОЕ ЗАНЯТИЕ – 2 час 

Практика. Конкурс «Театральный калейдоскоп». Творческие задания по темам обучения.  

Основы театральной культуры – тест по истории театра и театральной терминологии. 

Чтецкий отрывок наизусть. Этюд на взаимодействие. Отрывки из спектакля. Награждение. 

 

Клуб «Школа волонтера» 

Цели курса внеурочной деятельности:  

1. Инициировать и развить подростковое добровольческое движение.  

2. Возродить лучшие отечественные традиции благотворительности, воспитание 

доброты, чуткости, сострадания.  

Для реализации поставленной цели курс решает следующие задачи: 1. Познакомить с 

деятельностью волонтерских организации в мире и России. 2. Содействовать утверждению в 

жизни современного общества идей добра и красоты, духовного и физического 

совершенствования детей и подростков 3. Овладеть основными практическими умениями в 

области социальных отношений. 4. Сформировать позитивное отношение к людям с 

ограниченными возможностями. 5. Формировать навыки реализации собственных идей и 

проектов в социальной сфере.  

Формы обучения: 

- коллективные (урок, презентация); 

- индивидуальные; 

- групповые  (групповое занятие). 

Методы обучения: 

По источнику получения знаний: 

 - словесные (беседа, работа с книгой, объяснение, рассказ); 

- наглядные (метод иллюстраций, метод демонстраций); 

По характеру познавательной деятельности: 

- объяснительно-иллюстративные (рассказ, беседа, демонстрация, инструктаж, показ); 
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- проблемные (беседа, обобщение, проблемная ситуация); 

По дидактическим целям и характеру деятельности: 

   - коммуникативный; 

   - познавательный. 

Средства обучения: 

 - учебно-наглядные пособия (схемы); 

    -  технические средства обучения (компьютер,  проектор). 

Для реализации программы предполагается использование элементов следующих 

технологий: 

–  технологии деятельностного метода (умение общаться в группе, убеждать других, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку зрения; осознанное построение своей деятельности по 

достижению цели и адекватное оценивание собственной деятельности и ее результатов при 

проектировании); 

– технологии личностно-ориентированного обучения (освоение способов физического, 

духовного и интеллектуального саморазвития, эмоциональной саморегуляции и 

самоподдержки в процессе создания рисунков, чертежей); 

- информационно-коммуникативные технологии (поиск, анализ и сбор необходимой 

информации, ее преобразование, сохранение и передача; умение применять для решения 

учебных задач информационные и телекоммуникационные технологии); 

-здоровьесберегающие технологии (понимание сущности здоровья и здорового образа 

жизни; отношение к здоровью как к ценности; навыки управления своим здоровьем; знания 

в области профилактики вредных привычек и зависимостей; культура межличностных 

отношений; навыки безопасного поведения в сети Интернет); 

-игровые технологии (умение принимать решение и прогнозировать его последствия; 

умение сотрудничать в группе; умение занимать позицию в дискуссиях и выражать свое 

собственное мнение). 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Программаобеспечиваетформированиеличностных,метапредметныхрезультатов. 

Личностныерезультаты: 

 осознающийипринимающийценностичеловеческойжизни,семьи,гражданскогообщест

ва,человечества; 

 социальноактивный,уважающийзакониправопорядок,соизмеряющийсвоипоступкиснр

авственнымиценностями,осознающийсвоиобязанностипередсемьей,обществом.Отечеством. 

 

Метапредметныерезультаты: 

 осознавать

 важностьуважительногоидоброжелательногоотношениякдругом

учеловеку,егомнению, мировоззрению, культуре; 

 вестидиалогсдругимилюдьмиидостигатьвнемвзаимопонимания; 

 осознаватьсвоюготовностькрешенияморальныхпроблемнаосновеличноговыбора; 

 обогащениеключевыхкомпетенций(коммуникативных,деятельностныхидр.); 

 умениеорганизовыватьволонтёрскуюдеятельность; 

 умение оценивать результаты волонтёрской

 деятельности собственной иодноклассников; 

 пониматьценностьнравственныхчувствинравственногоповедения,осознанногоиответс

твенногоотношения к собственнымпоступкам; 

 пониматьзначимостьцелостного,социальноориентированноговзгляданамирвегооргани

чномединствеиразнообразии; 

 сотрудничатьсовзрослымиисверстникамивразныхсоциальныхситуациях,несоздавать 

конфликтовинаходитьвыходыиз спорныхситуаций; 
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 самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себяновые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своейпознавательнойдеятельности; 

 самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные,осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательныхзадач; 

 соотноситьсвоидействияспланируемымирезультатами,осуществлятьконтрольсвоейде

ятельностивпроцесседостижениярезультата,определятьспособыдействийврамкахпредположе

нныхусловийитребований,корректироватьсвоидействиявсоответствиисизменяющейся 

ситуацией 

 владетьосновами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществленияосознанноговыборавучебнойипознавательнойдеятельности;организовыватьуч

ебноесотрудничествоисовместную деятельность сучителеми сверстниками; 

 работаиндивидуальновгруппе:находитьобщеерешениеразрешатьконфликтынаосновес

огласованияпозицийиучёта интересов участников группы; 

 формулировать,аргументироватьиотстаиватьсвоемнение; 

 осознаноиспользоватьречевыесредствавсоответствиисзадачейкоммуникациидлясвоих 

чувств,мыслейипотребностей,планированияирегуляциисвоейдеятельности 

 

СОДЕРЖАНИЕКУРСАВНЕРОЧНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

№ 
заняти
я 

Темазанятия Содержание Формыорганизации 
и виды 
деятельностиучащихс
я 

1 Вводноезанятие Введение.Волонтёрыменяютмир Беседа 

2 Волонтёрскаядеятельность 

вРоссии 

Из истории 

волонтёрскогодвижениявРоссии:

ДревняяРусь и Московское 

княжество,императорская Россия, 

советскийпериод,современнаяРос

сия. 

Правовое 

регулированиеволонтёрскойдеяте

льности 

в России: нормативно-

правоваябаза 

добровольчества(волонтёрства); 

волонтёр 

и доброволец; цели 

деятельностиволонтёра; права и 

обязанностиволонтера. 

Правовыеусловияосуществления 

волонтёрскойдеятельности. 

Единаяинформационная система 

в сфереразвития 

добровольчество(волонтёрства). 

Особенностиволонтёрскойдеятель

ности. 

Волонтёрские группы 

иволонтёрскиеорганизации:орган

изаторы и 

участники 

Беседа,работа 
в группе, 

мозговойштурм, 

созданиеинтеллект-

карты,защита 

проектов,ролевая игра, 

пресс-

конференция,создание

инструкции,диалог-

игра, решениеучебных 

кейсов,работа с 

нормативно-

правовымиисточникам

и,выступление 

сподготовленнымсооб

щением, работа 

синтернет-

ресурсами,создание 

коллажа,разработка и 

защитамини-

проекта,созданиемотив

ационнойпрезентации 
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волонтёрскойдеятельности; 

индивидуальноеигрупповое 

волонтёрство; 
волонтёрскаягруппа;волонтёрская
организация. 

  Направления 

деятельностиволонтёров: 

социальноеволонтёрство, 

культурно-

спортивноеволонтёрство, 

экологическоеволонтёрство 

 

3 Вырешилистатьволонтёром Мотивациякучастиюволонтёрско

й деятельности:ценности 

личности; базовыеценностидля 

волонтёра, 

мотивациядеятельности 

волонтёра. Какстатьволонтёром: 

выбор направления 

волонтёрскойдеятельности; 

поискволонтёрской организации 

иливолонтёрского 

проекта;прохождение 

собеседования приприёме в 

волонтёрскуюорганизацию и 

обучениеволонтёров. Что 

необходимознать и уметь 

волонтёру:требования,предъявляе

мые 
к волонтёру; личная 
книжкаволонтёра 

 

Беседа, 

выполнениедиагностик

и, диалог-игра, работа 

синтернет- 

ресурсами,диспут, 

созданиеплаката, 

защитапроекта, 

разборучебных 

кейсов,созданиесамопр

езентации 

вформатевидеообраще

ния,написаниемотивац

ионногописьма. 
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4 Волонтёрскийпроект:отидеикре

зультатам 

Что такое волонтерский 

проект:проект как форма 

осуществленияволонтёрской 

деятельности; чтонеобходимо знать 

для успешнойреализации 

волонтёрского проекта.Разработка 

волонтерского 

проекта:формулирование идей 

проекта,постановка целей и 

задач,составление плана, 

формированиекоманды, 

определение ресурсов,начало 

реализации проекта.реализация 

волонтерского 

проекта:привлечениересурсов, 

презентацияволонтерского проекта, 

воплощениепроекта (создание 

проектногопродукта). Подведение 

итоговпроекта: оценка 

результативностипроекта, 

подготовка и публикацияотчета о 

проект, созданиепортфолио проекта, 

встречаучастников 

проекта,благодарственныеписьма 

спонсорамипартнерампроекта 

Беседа,работа 
в группе, 

мозговойштурм, 

решениеучебных 

задач,работа с 

интернет-ресурсами, 

созданиелистовки- 

флаера,подготовка и 

защитапроекта. 

5 Изопытаволонтерскойдеятельн

ости 

Разработкапроектапомощидетям-

иротам«Обменталантами». 

Организация праздника 

дляпожилыхлюдей«Новыйгодотчис

тогосердца».Организация 

творческогофестиваля«Без 

Практическиеработы 

по 

решениюучебныхкейс

ов, 

  разницы». Организация 

школьноговолонтёрского центра. 

Подготовкаразвлекательной 

программы 

длядетей«Хорошеенастроение». 

Экологическийпроектлессвоимирук

ами». Эколого-

просветительскийпроект 

«Посланиевлесу».Организацияфест

иваля « Здоровыйобразжизни? 

Легко!» Проект посозданию 

социального ролика.Организация 

образовательнойпрограммы(курса-

тренинга) 
школьнымволонтерскимцентром 
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2.1. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

Пояснительная записка 

Программа разработана с учётом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29.05.2015 № 996-р) и Плана мероприятий по её реализации в 2021 — 2025 годах 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее — ФГОС) начального общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021 № 286), основного общего образования (Приказ Минпросвещения 

России от 31.05.2021№ 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки России от 

17.05.2012№ 413), примерной рабочей программой воспитания для общеобразовательных 

организаций, одобренной решением федерального учебно-методического объединения 

(протокол от 23 июня 2022 г. №3/22). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с примерными рабочими программами 

воспитания для организаций дошкольного и среднего профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и организации 

системной воспитательной деятельности; разрабатывается и утверждается с участием 

коллегиальных органов управления общеобразовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Приложение — примерный календарный план воспитательной работы.  

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих 

детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной организации 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) норм и 

ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и 

нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности 

культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере 

воспитания, установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996-р). Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  
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1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на 

основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда 

и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному 

наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: усвоение 

ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, 

общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися 

общеобразовательных программ включают осознание российской гражданской 

идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению, 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2 Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

 гражданское воспитание— формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу 

России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры; 

 патриотическое воспитание— воспитание любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание—воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 
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милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти 

предков; 

 эстетическое воспитание— формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия— развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание —воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

 экологическое воспитание —формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды; 

 ценности научного познания— воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования установлены 

в соответствующих ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания сформулированына уровнях начального 

общего, основного общего, среднего общего образования по направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного 

края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, 

своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, 

проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в 

обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека.  

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред 

другим людям, уважающий старших.  

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий.  

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила 

здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста.   

Трудовоевоспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества.  

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам 

труда, ответственное потребление.  

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическоевоспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние 

людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, 

о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта 

в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
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Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных 

интересов других людей. 

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, 

его традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих 

в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с учётом осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 
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традиций и народного творчества в искусстве.  

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на 

поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для 

физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в 

российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 

направленности, способный инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их 

возможных последствий для окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научныезнания о природе и обществе, 
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взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний 

о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой 

среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

Сознающий своё единство с народом России как источником власти и субъектом 

тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и 

защищать историческую правду. 

Ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения закона и 

правопорядка, прав и свобод сограждан. 

Осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной деятельности. 

Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в ученическом 

самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, военно-патриотических и др. 

объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к 

родной культуре, любовь к своему народу.  

Сознающий причастность к многонациональному народу Российской Федерации, 

Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному 

наследию своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам 

народов, проживающих в родной стране — России. 

Проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской культурной 

идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, 

культуре народов России с учётом мировоззренческого, национального, 

конфессионального самоопределения. 

Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и 

норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных 

этнических групп, религий народов России, их национальному достоинству и 

религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех 
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граждан. 

Понимающий и деятельно выражающий ценность 

межнационального,межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный 

вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания 

семьи, рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от 

родительской ответственности. 

Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной 

и мировой духовной культуры. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия. 

Проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, умеющий 

критически оценивать это влияние. 

Проявляющий понимание художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значения нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

Ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих 

способностей в разных видах искусства с учётом российских традиционных духовных и 

нравственных ценностей, на эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, 

здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего 

здоровья и здоровья других людей.  

Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде. 

Выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярнуюфизическуюактивность), 

стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и пропагандирующий 

безопасный и здоровый образ жизни. 

Проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек (курения, 

употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), деструктивного 

поведения в обществе и цифровой среде, понимание их вреда для физического и 

психического здоровья. 

Демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки зрения 

безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в 

разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, 

природным). 

Трудовоевоспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения 

своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые 

достижения российского народа. 

Проявляющий способность к творческому созидательному социально значимому 

труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда.  
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Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. 

Выражающий осознанную готовность к получению профессионального образования, 

к непрерывному образованию в течение жизни как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном 

обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной 

деятельности в российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей 

своей семьи, общества. 

Экологическоевоспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на 

основе понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том 

числе на глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. 

Выражающий деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Применяющий знания естественных и социальных наук для разумного, бережливого 

природопользования в быту, общественном пространстве. 

Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, природоохранной, 

ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении другими людьми. 

Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учётом своих интересов, способностей, достижений. 

Обладающий представлением о современной научной картине мира, достижениях 

науки и техники, аргументированно выражающий понимание значения науки в жизни 

российского общества, обеспечении его безопасности, гуманитарном, социально-

экономическом развитии России. 

Демонстрирующий навыки критического мышления, определения достоверной 

научной информации и критики антинаучных представлений. 

Развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и систематизации 

фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
МБОУ Ненинская СОШ им. Героя РФ Лайса А.В.  является средней 

общеобразовательной школой, численность обучающихся на 1 сентября 2020 года 

составляет 136 человек, численность педагогического коллектива – 23 человека. Обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование.  

    МБОУ Ненинская СОШ им. Героя РФ Лайса А.В.  (далее – школа) - это  сельская 

малокомплектная школа, удаленная от культурных и научных центров, спортивных школ и 

школ искусств.  Нет ставок заместителя директора по учебно-воспитательной работе, 

организатора воспитательной работы, психолога и др. Данные факторы не могут не вносить  

особенности в воспитательный процесс. Но следствием этого являются и  положительные 

стороны.  

Социокультурная среда поселка более консервативна и традиционна, чем в городе, 

сохраняется внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. 

Сельская природная среда естественна и приближена к людям. Наш  школьник 

воспринимает природу как естественную среду собственного обитания. 

 Сельская школа, объединяя интеллигенцию, является не только образовательным, но и 

культурным центром села. 

Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным 

знанием окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 

взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашем поселке, учились в этой 

школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия жизни друг 

друга, отношения в семьях, что  способствуют установлению доброжелательных и 

доверительных отношений между педагогами,  школьниками и их родителями.  

В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления межличностных 

контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем деле. У нас все на 

виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует активность учащихся и 

учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися разного возраста.  

   Таким образом, создавая  условия для  ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей,  учитываем особенности сельской школы.  

    В процессе воспитания сотрудничаем с Ненинским сельским Домом культуры, 

администрацией Ненинского сельсовета, КДН и ЗП, ПДН ОВД Солтонского района, 

отрядом Бийского ОМОНа Росгвардии.  Принимаем участие в проектах, конкурсах и 

мероприятиях ДЮЦ. 

    В школе функционируют отряды Юного защитника правопорядка, волонтеров,  Дружина 

юного пожарного, отряд юного инспектора дорожного движения,  военно-патриотическое 

объединение «Воин», спортивный клуб «Лыжник», общественное объединение «Юнармия».  

Работает школьный музей. 

Процесс воспитания  основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов и 

школьников: 

 - неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при 

нахождении в школе; 

 - ориентир на создание  психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов;  

  - реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые  объединяют детей и педагогов содержательными событиями,  

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

  - организация основных совместных дел школьников и педагогов как предмета совместной 

заботы и взрослых, и детей; 
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  - системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

  -  ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

  -  коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ  результатов каждого ключевого дела и большинства используемых 

для воспитания других совместных дел педагогов и школьников; 

  - создание таких условий, при которых по мере взросления ребенка увеличивается и его 

роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

  - ориентирование педагогов школы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

  - явление ключевой фигурой воспитания в школе  классного руководителя, реализующего 

по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую  функции. 

  Традиционные воспитательные дела, со своими целями и задачами  сложились во время 

развала СССР силами педагогов школы. Приоритетным направлением воспитания всегда 

было гражданско-патриотическое воспитание.  

На протяжении многих лет в нашей школе воспитательный процесс разделен не  по уровням 

общего образования,  а по уровням организованного ученического самоуправления. Школа 

малокомплектная и в на уровне среднего общего образования из года в год очень мало 

учащихся (в 10-11 классах до 10 человек). Поэтому уровни воспитания: 

1-4 класс(НОО)-«Маленькая страна» 

5-7 класс(ООО)-«Играйстрана» 

8-11 класс(ООО,СОО)- «Юность» 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, объединяющих их 

вместе с педагогами в единый коллектив.  

Для этого в Школе используются следующие формы работы 

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума: 

 

-патриотическая акция «Бессмертный полк»; 

 

-экологическая акция «Чистый берег» (очистка берега р. Неня); 

 

-трудовая акция «Чистый стадион» (накануне нового учебного года очистка стадиона) 

 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках  обсуждаются насущные проблемы; 
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- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся, по 

возможности с представителями КДН и ЗП, ПДН); 

 

 проводимые для жителей поселка и организуемые совместнос семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 

 

- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу на кубок Лайса, 

соревнования по силовому многоборью «Кубок Солдата», осенний кросс и др. 

 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные программы   8 

Марта,23 Февраля, праздник последнего звонка, выпускные вечера и т.п. с участием 

родителей, бабушек и дедушек; 

 

-концерты в сельском Доме культуры с вокальными, танцевальными выступлениями 

школьников  в День пожилого человека, День защиты ребенка, на Масленицу, Новый год,  8 

Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 

знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы: 

 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная 

обучающимися, проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей 

Школы); 

 

- День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют учебный 

процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.); 

 

-праздники, концерты, конкурсные программы  в Новогодние праздники, Осенние 

праздники, День Пожилого человека, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок»  и 

др.; 

 

-Предметные недели (литературы, русского языка, немецкого языка; математики, 

физики, биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных 

классов); 

 

 торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень воспитания, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей: 

- «Посвящение в первоклассники»; 

- «Первый звонок»; 

- «Последний звонок»; 

-Торжественная линейка, посвящение восьмиклассников в «Юность» 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы: 
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-еженедельные общешкольные линейки (по пятницам) с вручением грамот и 

благодарностей; 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного 

года Похвальными листами и грамотами обучающихся, а также классов, победивших 

в конкурсе  «Лучший класс школы». 

 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможностикаждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с 

педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через 

включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель) организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, 

создания благоприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в 

себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие 
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подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и дальнейшего 

трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным 

руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими 

личных портфолио, в которых дети 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.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работасродителямиучащихсяилиихзаконнымипредставителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

«Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 
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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 детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках выбранных школьниками ее видов. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит 

в рамках следующих выбранных школьниками ее видов: 

10 класс  

Классный час «Разговоры о важном»формирует чувство любви к родному краю, 

Отечеству, способствует приобщению к традиционной культуре, расширению 

кругозора и эрудиции учащихся, формированию универсальных учебных действий, 

предполагает изучение духовно-нравственной культуры и призвана ознакомить 

учащихся с основными нормами нравственности, дать первичные представления о 

морали. 

Курс  «Интеллектика» предполагает трансформацию процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем 

совершенствования его исследовательских способностей.  

Курс «Воин» развивает физические способности, развивает силу, ловкость, гибкость, 

формирует привычку к здоровому и безопасному образу жизни. 

Профориентация: классный час  «Моя Россия – новые горизонты -  предполагает 

создание условий для перевода учащегося в позицию 

активногочленагражданскогообщества,способногосамоопределятьсянаосновеобщеприняты

хценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, 

разрабатыватьпроектыпреобразованияобщества,реализовыватьданныепроекты. 

Курс «Школа волонтера»  развивает волонтерское движение в школе, активизирует  

учащихся на добровольческую деятельность.  Основные цели:  

-членами волонтерского движения оказывать позитивное влияние на сверстников при 

выборе ими жизненных ценностей; 

- формирование в детской и юношеской среде негативного отношения к употреблению 

психоактивных веществ, навыков социально-ответственного поведения, а также пропаганда 

здорового образа жизни; 

- внедрение новых форм организации занятости детей для развития их самостоятельной 

познавательной деятельности, профилактики вредных привычек, воспитания здорового 

образа жизни; 

- формирование позитивных установок учащихся на добровольческую деятельность. 

Общекультурное направление: курс школьного театра «Вдохновение» Цель- 

развитие творческих способностей учащихся средствами театрального 

искусства.Выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, 

формирование интереса к актерскому творчеству. 

 

11 класс 

Общеинтеллектуальное направление (курс «Интеллектика»)предполагает 

трансформацию процесса развития интеллектуально-творческого потенциала 

личности ребенка путем совершенствования его исследовательских способностей.  

Общекультурное направление (кружок-студия «Декоративно-прикладное 

искусство»)  направлено на формирование у обучающихся творческого отношения
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 к  окружающему  миру, этических  и нравственных 

норм, эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной художественной 

деятельности. 

Духовно-нравственное направление (классный час «Разговоры о важном») 

формирует чувство любви к родному краю, Отечеству, способствует приобщению к 

традиционной культуре, расширению кругозора и эрудиции учащихся, формированию 

универсальных учебных действий, предполагает изучение духовно-нравственной 

культуры и призвана ознакомить учащихся с основными нормами нравственности, 

дать первичные представления о морали. 

Спортивно-оздоровительное направление (курс «Воин») развивает физические 

способности, развивает силу, ловкость, гибкость, формирует привычку к здоровому и 

безопасному образу жизни. 

Социальное направление (Профориентация: классный час  «Моя Россия – новые 

горизонты) -  предполагает создание условий для перевода учащегося в позицию 

активногочленагражданскогообщества,способногосамоопределятьсянаосновеобщеприняты

хценностей, а также вырабатывать собственное понимание заданных извне целей, 

разрабатыватьпроектыпреобразованияобщества,реализовыватьданныепроекты. 

Общекультурное направление: курс школьного театра «Вдохновение» Цель- 

развитие творческих способностей учащихся средствами театрального 

искусства.Выявление и развитие общих исполнительских способностей детей, 

формирование интереса к актерскому творчеству 

 

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – 

инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают 

учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 

работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию 

с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
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школьникам 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. 

 

Модуль «Самоуправление» 

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. Поскольку учащимся младших и подростковых классов не всегда удается 

самостоятельно организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время 

может трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом  

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета «Юность», создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или 

иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров (командиров класса), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 

призванных координировать его работу с работой совета “Юность» и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органовсамоуправления, отвечающихза различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

через реализацию функций школьниками, отвечающими за различные направления работы в 

классе 

 

Структура ученического самоуправления: 
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 Модуль «Детские общественные объединения» 

1.1.          Действующее на базе школы школьное  движение «Подростковое 

объединение»Юность»  – это является добровольным, самодеятельным, 

самоуправляемым, некоммерческим объединением детей, обучающихся в МБОУ 

Ненинская СОШ им Героя РФ Лайса А.В., объединившихся на основе общности 

интересов для осуществления совместной деятельности, направленной на 

удовлетворение интересов, развитие творческих способностей и социального 

становления членов объединения, а также в целях защиты своих прав и свобод. 

Делится на три возрастные группы:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об 

общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. (Это посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная работа с ДК по 

проведению культурно- развлекательных мероприятий;  участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории  и т.п); 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к 

«Юность» 

«Маленькая 

страна» 

1-4 классы 

“Играйстрана
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5-7 классы 

 

“Юность» 
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тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения: детско-юношеское движение «Юность» имеет эмблему, галстук. 

Галстук светло-зеленого цвета. Эмблемой объединения является изображение лица девушки, 

губы и волосы которой имеют форму молодого зеленого листка,  как символа роста, весны, 

жизни.  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном 

движении, деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом.  

 

 

Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые 

знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 

уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях.  На экскурсиях,  в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и 

эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию своего времени, сил, 

имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

 ежегодные походы на природу, организуемые в выпускных классах их классными 

руководителями и родителями школьников, после окончания учебного года; 

 регулярные сезонные экскурсии на природу, организуемые в начальных классах их 

классными руководителями («Природа зимой», «Осенний парк», «Приметы весны» и 

т.п.); 

 выездные экскурсии в музей,   на предприятие; на представления в кинотеатр, 

драмтеатр. 

 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: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего «Россия-новые горизонты»; 

 экскурсии на предприятия, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

 посещение дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках  курсов внеурочной 

деятельности.   

 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа  – развитие коммуникативной культуры школьников, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 
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учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих 

видов и форм деятельности: 

разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение  наиболее 

интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

размещение созданных детьми рассказов, стихов, сказок, репортажей; 

 

Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

актового зала, окна 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; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование во дворе школы 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; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийное оформление пространства при проведении конкретных школьных 

событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, 

собраний и т.п.);  

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (эмблема, галстук детского движения, элементы школьной формы и т.п.), 

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; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания ценностях школы, ее 

традициях, правилах. 

 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для 

более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием 

позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или законными 

представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

На групповом уровне:  

 Общешкольный  родительский комитет, участвующий в управлении школой и 

решении вопросов воспитания и социализации их детей; 
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 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

      педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого  родители  получают  рекомендации классных руководителей и обмениваются 

собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей; 

   взаимодействие с родителями посредством школьного сайта: размещается  

информация, предусматривающая ознакомление родителей, школьные новости  

 взаимодействие с родителями посредством созданных групповых чатов в ватсап: 

размещается срочная информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости  

 

На индивидуальномуровне: 

 обращение к специалистам 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. 

 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

В целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды осуществляется 

следующими формами и методами: 

-организация деятельности педагогического коллектива по созданию в 

общеобразовательной организацииэффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска 

силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и т. д.);  

 разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу 

как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию 

межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в общеобразовательной 

организациии в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнёрами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные объединения, культы, субкультуры, группы в 

социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и т. д.); 

 организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости 

к негативным воздействиям, групповому давлению; 

  профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (путешествия), 

испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и др.); 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 
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появления, расширения, влияния в общеобразовательной организациимаргинальных групп 

обучающихся (оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным 

поведением и др.);  

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 

запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 

программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных 

проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, муниципального 

образования, региона, страны;  

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школыхарактерны стабильность 

состава.Этообеспечиваетболеекачественноеирезультативноепреподаваниеивоспитани

е.Наличие большей части педагогов — специалистов с 

большимопытомпедагогическойдеятельностиспособствуеторганизацииработывсисте

ме подготовки и повышения квалификации, а так же в выборе новыхподходов к 

преподаванию и воспитанию. Это обеспечивает выбор 

наиболееприемлемыхметодикитехнологийвоспитания.Соднойстороны,такоеположен

иегарантируетвысокийкачественныйвоспитательныйпотенциалколлектива.  

Деятельность школы по развитию кадрового потенциала: в 

условияхмодернизацииобразовательного  процесса  решающую  роль  вдостижении 

главного результата – качественного образования и 

воспитанияшкольниковиграетпрофессионализмпедагогическихиуправленческихкадро

в. 

В соответствии с этим важнейшими направлениями кадровой политикивобласти 

образования являются: 

 совершенствование системы подготовки, переподготовки и 

повышенияуровняквалификацииипрофессионализмапедагогическихируководящих 

работников; 

 работа по удовлетворению потребностей образовательного учреждения 

ввысококвалифицированных и творческих кадрах; повышение 

престижапедагогическойпрофессии. 

Вданномнаправлениивобразовательномучреждениипроводятсяследующиемеропр

иятия: 
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 созданиекомфортныхусловийдляпривлечениямолодыхспециалистов; 

 обеспечениевозможностипрохожденияпедагогамипереквалификации; 

 созданиеусловийсамоподготовкипедагоговдляуспешностивпрохожденииатте

стациинаболеевысокуюквалификационнуюкатегорию; 

 разработкаиндивидуальныхмаршрутовсопровожденияпедагогов; 

 оснащениематериально-техническойбазы; 

 использованиерациональныхпедагогическихнагрузок; 

 помощьпедагогуввыборетемысамообразования; 

 сопровождениепедагоговпотемесамообразования. 

Развитиекадровогопотенциала. 

 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные 

наповышениеквалификацииработниковобразовательногоучреждениявобластивоспита

ния,организациянаучно-

методическойподдержкиисопровожденияпедагоговсучетомпланируемыхпотребносте

йобразовательнойсистемыОУиимеющихсяусамихпедагоговинтересов. 

Ведетсяпланомернаяработапопропагандеположенийтеориивоспитательныхсистем

средипедагогическогоколлектива: 

 черезрегулярноепроведениеиучастиевсеминарах,научно-

практическихконференциях–отшкольныхдорегиональныхмеждународных; 

 черезнаучно-методическиепособия; 

  через знакомство с передовыми научными разработками и 

российскимопытом. 

Входеработыкличностивоспитателя,классногоруководителяпредъявлялисьследую

щиетребования: 

 умениеанализироватьимеющиесявоспитательныересурсы 

 умениепроектировать,распределятьцели; 

 умениеорганизоватьианализироватьдеятельность; 

 умениеосваиватьсвойопытчерезрефлексиюивыражатьеговтехно-

логическойформе; 

 умениеперестроитьустаревшиетехнологическиеформыиметоды; 

 способность ксамовыражению. 

Припланированииработыскадрамимыучитываем: 

 

 нормативныедокументыМинистерстваобразованияРоссийскойФедерации,оп

ределяющиеглавныенаправлениявоспитательнойработы; 

 проблемывоспитания,стоящиевцентревнимания; 

 основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, 

втомчислепроблемы,надкоторымиработаетшкола; 

 реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень 

развитияличностивоспитанников; 

 возрастныеособенности воспитанников 

испецифическиепроблемывоспитания школьников, возникающие на каждом этапе 

формированияличности; 

 уровеньпедагогического 

мастерства,квалификациюиопытвоспитателейиклассныхруководителей, 

ихготовностькрешениюпредстоящихвоспитательныхзадач(наосноведиагностики),опр

еделившиесяинтересы в области теории и методики воспитания, а также 

реальныевозможностидлявнедренияв  практику  

рекомендацийпедагогическойтеорииипередового опыта. 

Вработеклассныхруководителейпроходитизучение: 

 

 нормативныхдокументов; 

 научных разработок повопросам повышения
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 квалификации педагогических кадров; 

 изучениеорганизацииисодержанияучебно-воспитательногопроцесса; 

 глубокийивсестороннийанализсостоянияирезультатоввоспитательнойработы

вшколе; 

 знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного 

процессаикачестваподготовки учащихся. 

 

Кадровоеобеспечениевоспитательногопроцессавшколе. 

№п\п Занимаемаядолжность Ф.И.О. 

1 Директоршколы Полежаева  Ольга Николаевна 

2 Координатор поУВР Краснослабодцева Алевтина Ивановна 

3 Координатор поВР Халатова Марина Валерьевна 

4 Библиотекарь Краснослабодцева Алевтина Ивановна 

 

5 

Классныеруководители 1. Суверова Надежда Иосифовна 

2. Акинина Татьяна Анатольевна 

3. Суверова Ирина Сергеевна 

4. Суверова Елена Анатольевна 

5. Халатова Марина Валерьевна 

6. Мельникова Наталья Владимировна 

7. Полежаева Валентина Васильевна 

8. Ковязина Татьяна Александровна 

9. Катовщикова Татьяна Петровна 

10. Полежаева  Ольга Николаевна 

11. Гськов Борис Васильевич 

6 УчительОБЖ Катовщикова Татьяна Петровна 

 

 

7 

Руководительпервичной 

организации«РДШ», организации 

школьного самоуправления 

«Юность» 

Полежаева  Ольга Николаевна 

 

 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

Нормативно-

методическоеобеспечениереализацииПрограммывоспитанияосуществляетсянаоснованиис

ледующих локальных актов: 

 Основнаяобщеобразовательнаяпрограммаобразования; 

 Учебныйплан; 

 Рабочая программа воспитания как часть основной 

образовательнойпрограммы; 

 Рабочиепрограммыпедагогов; 

 Должностные инструкции специалистов, отвечающих за 
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организациювоспитательнойдеятельности; 

 Документы,регламентирующиевоспитательнуюдеятельность(штатное

расписание,обеспечивающеекадровыйсостав,реализующийвоспитательнуюдеятельностьво

бразовательномучреждении). 

 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

Вшколесозданыособыеусловиявоспитаниядлякатегорийобучающихся,имеющихособые

образовательныепотребности:детисинвалидностью,сОВЗ,изсоциальноуязвимыхгрупп(нап

ример,воспитанники детских домов, дети из семей мигрантов, дети-билингвы и 

др.),одарённыедети,дети сотклоняющимся поведением. 

Особымизадачамивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностями

являются: 

 налаживаниеэмоционально-

положительноговзаимодействиядетейсокружающимидляихуспешнойсоциальнойадаптаци

ииинтеграциившколе; 

 формирование доброжелательного отношения к детям и их 

семьямсосторонывсехучастниковобразовательныхотношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом 

индивидуальныхособенностейивозможностейкаждогообучающегося; 

 обеспечениепсихолого-

педагогическойподдержкисемейобучающихся,содействиеповышениюуровняихпедагогиче

ской,психологической,медико-социальнойкомпетентности. 

Приорганизациивоспитаниядетейсособымиобразовательнымипотребностяминеобходи

моориентироваться на: 

– наформированиеличностиребенкасособымиобразовательнымипотребно

стямисиспользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусостояниюм

етодоввоспитания; 

– насозданиеоптимальныхусловийсовместноговоспитанияиобучениядете

йсособымиобразовательнымипотребностямииихсверстниковсиспользованиемадекватныхв

спомогательныхсредств,ипедагогическихприемов,организациейсовместныхформработыво

спитателей,педагогов-психологов,учителей-логопедов,учителей-дефектологов; 

– наличностно-

ориентированныйподходворганизациивсехвидовдетскойдеятельности. 

Приорганизациивоспитанияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямин

еобходимоориентироватьсяна: 

• формированиеличностиребёнкасособымиобразовательнымипотребностямисис

пользованиемадекватныхвозрастуифизическомуи(или)психическомусостояниюметодовво

спитания; 

• создание оптимальных условий совместного воспитания и 

обученияобучающихсясособымиобразовательнымипотребностямииихсверстников,сиспол

ьзованиемадекватныхвспомогательныхсредствипедагогическихприёмов,организациейсовм

естныхформработывоспитателей,педагогов-психологов,учителей-логопедов,учителей- 

дефектологов; 

• личностно-

ориентированныйподходворганизациивсехвидовдеятельностиобучающихсясособымиобра

зовательнымипотребностями. 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся 

Системапоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииисоциальнойуспешностиоб

учающихсяпризванаспособствоватьформированиюуобучающихсяориентациинаактивную

жизненнуюпозицию,инициативность,максимальнововлекатьихвсовместнуюдеятельностьв
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воспитательныхцелях.Системапроявленийактивнойжизненнойпозицииипоощрениясоциал

ьнойуспешностиобучающихсястроитсянапринципах: 

 публичности,открытостипоощрений(информированиевсехобучающихсяо

награждении,проведениенагражденийвприсутствиизначительногочисла обучающихся); 

 соответствияартефактовипроцедурнагражденияукладужизнишколы,качес

твувоспитывающейсреды,специфическойсимволике,выработаннойи существующей в 

укладешколы; 

 прозрачностиправилпоощрения(наличиеположенияонаграждениях,неуко

снительноеследованиепорядку,зафиксированномувэтомдокументе,соблюдениесправедлив

остипривыдвижениикандидатур); 

 регулировании частоты награждений (недопущение избыточности 

впоощрениях,чрезмерно большие группыпоощряемыхит.п.); 

 сочетаниииндивидуальногоиколлективногопоощрения(использование 

индивидуальных и коллективных наград дает 

возможностьстимулироватькакиндивидуальную,такиколлективнуюактивностьобучающих

ся,преодолеватьмежличностныепротиворечиямеждуобучающимися,получившимиине 

получившими награду); 

 привлечениикучастиювсистемепоощренийнавсехстадияхродителей(закон

ныхпредставителей)обучающихся,представителей 

родительскогосообщества,самихобучающихся,ихпредставителей(сучетом наличия 

ученического самоуправления), сторонние организации, ихстатусныхпредставителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наградпозволяетпродлитьстимулирующеедействиесистемыпоощрения). 

Формыпоощренияпроявленийактивнойжизненнойпозицииобучающихсяисоциальнойу

спешности:индивидуальныеигрупповыепортфолио,рейтинги,благотворительнаяподдержк

а. 

Ведение портфолио — деятельность обучающих при её организации ирегулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями(законнымипредставителями)пособиранию(накоплению)артефактов,фиксирую

щих и символизирующихдостижения обучающегося. 

Портфолиоможетвключатьартефактыпризнанияличностныхдостижений,достиженийвг

руппе,участиявдеятельности(грамоты,поощрительныеписьма,фотографиипризов,фотоизде

лий,работидр.,участвовавшихвконкурсахит. 

д.).Кромеиндивидуальногопортфолиовозможно ведение портфолиокласса. 

Рейтинг — размещение обучающихся или групп в 

последовательности,определяемойихуспешностью,достижениями вчем-либо. 

Благотворительнаяподдержкаобучающихся,группобучающихся(классов и др.) может 

заключаться в материальной поддержке проведения 

вшколевоспитательныхдел,мероприятий,проведениявнешкольныхмероприятий,различных

формсовместнойдеятельностивоспитательнойнаправленности,виндивидуальнойподдержк

енуждающихсявпомощиобучающихся,семей,педагогических работников. 

Благотворительностьпредусматриваетпубличнуюпрезентациюблаготворителейиихдеят

ельности. 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

Анализвоспитательногопроцессаосуществляетсявсоответствиисцелевымиориентирами

ожидаемыхрезультатоввоспитания,  личностными 

результатамиобучающихсянауровняхначальногообщего,основногообщего,среднегооб

щегообразования,установленныхсоответствующимиФГОС. 

Основнымметодоманализавоспитательногопроцессавшколеявляется ежегодный 

самоанализ воспитательной работы с целью 



301 

 

 

выявленияосновныхпроблемипоследующегоихрешения,спривлечением(принеобходимост

и)внешнихэкспертов,специалистов. 

Планированиеанализавоспитательногопроцессавключаетсявкалендарныйплан 

воспитательнойработы. 

Основныепринципысамоанализавоспитательнойработы: 

 взаимноеуважениевсехучастниковобразовательныхотношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует 

наизучение,преждевсего,неколичественных,акачественныхпоказателей,такихкаксохранен

иеукладашколы,качествовоспитывающейсреды,содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений 

междупедагогами,обучающимисяиродителями(законнымипредставителями); 

 развивающийхарактеросуществляемогоанализа.Ориентируетнаиспользо

вание результатов анализа для совершенствования воспитательнойдеятельности 

педагогических работников (знания и сохранения в работе 

целиизадачвоспитания,умелогопланированиявоспитательнойработы,адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности 

собучающимися,коллегами,социальнымипартнерами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного 

развитияобучающихся.Ориентируетнапониманиетого,чтоличностноеразвитиеобучающихс

я — это результат как организованного социального воспитания(в котором школа 

участвует наряду с другими социальными институтами),таки ихстихийнойсоциализациии 

саморазвития. 

Основныенаправленияанализавоспитательногопроцесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся.Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ, 

являетсядинамикаличностногоразвитияобучающихсявкаждомклассе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с 

заместителемдиректораповоспитательнойработе(советникомдиректораповоспитательнойр

аботеприналичии)споследующимобсуждениемрезультатовнаметодическомобъединениикл

ассныхруководителейилипедагогическомсовете.Основнымспособомполученияинформаци

иорезультатахвоспитания,социализацииисаморазвитияобучающихсяявляетсяпедагогическ

оенаблюдение.Вниманиепедагоговсосредотачиваетсянавопросах:какиепроблемы,затрудне

ниявличностномразвитииобучающихся удалось решить за прошедший учебный год? 

какие проблемы,затруднения решить не удалось и почему? какие новые проблемы, 

трудностипоявились,надчемпредстоитработатьпедагогическомуколлективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности обучающихся 

ивзрослых. 

Критерием,наосновекоторогоосуществляетсяданныйанализ,является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и 

личностноразвивающейсовместнойдеятельностиобучающихся ивзрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе(совместно с 

советником директора по воспитательной работе при 

наличии),класснымируководителямиспривлечениемактивародителей(законныхпредставит

елей)обучающихся,активасоветаобучающихся.Способамиполучения информации о 

состоянии организуемой совместной 

деятельностиобучающихсяипедагогическихработниковмогутбытьанкетированияибеседыс

обучающимисяиихродителями(законнымипредставителями),педагогическимиработникам

и,представителямисоветаобучающихся.Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классныхруководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается навопросах,связанныхскачеством: 

 проводимыхобщешкольныхосновныхдел,мероприятий; 

 деятельностиклассныхруководителейиихклассов; 
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 реализациивоспитательногопотенциалаурочнойдеятельности; 

 организуемойвнеурочнойдеятельностиобучающихся; 

 внешкольныхмероприятий; 

 созданияиподдержкипредметно-пространственнойсреды; 

 взаимодействиясродительскимсообществом; 

 деятельностиученическогосамоуправления; 

 деятельностипопрофилактикеибезопасности; 

 реализациипотенциаласоциальногопартнерства; 

 деятельностипопрофориентацииобучающихся; 

 действующихвшколедетскихобщественныхобъединений; 

 работышкольныхмедиа; 

 работышкольногомузея(музеев); 

 добровольческойдеятельностиобучающихся; 

 работышкольныхспортивныхклубов; 

 работышкольноготеатра(театров). 

Итогомсамоанализаявляетсяпереченьвыявленныхпроблем,надрешениемкоторыхпредс

тоитработатьпедагогическомуколлективу. 

Итогисамоанализаоформляютсяввидеотчета,составляемогозаместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советникомдиректора по воспитательной работа при 

наличии) в конце учебного 

года,рассматриваютсяиутверждаютсяпедагогическимсоветомилиинымколлегиальныморга

номуправлениявшколе. 

 

Примерный календарный план воспитательной работы  

 

 

ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ  

НА 2023-2024 УЧЕБНЫЙ ГОД 

8-11 КЛАССЫ 

 

 

Ключевые общешкольные дела 

 

 

Дела 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Торжественная линейка 

«Здравствуй, школа!» 

8-11 1.09.23 Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 

Мероприятия месячников 

безопасности  и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

разработка   схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно-

тренировочная  эвакуация 

учащихся из здания) 

8-11 сентябрь Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, рук-ль движения 

«Юность», классные 

руководители 

Легкоатлетическая эстафета 8-11 сентябрь Учитель физкультуры 
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«Золотой кросс» 

 

Презентация волонтерского 

движения школы «Не будь 

равнодушным» 

10-11 сентябрь Руководитель 

волонтерского движения 

Мероприятия месячника 

правового воспитания и 

профилактики правонарушений. 

Единый день профилактики 

правонарушений и 

деструктивного поведения 

(правовые, профилактические 

игры, беседы и т.п.)  

10-11 октябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, социальный 

педагог 

Соревнования по мини-футболу 8-11 октябрь Учителя физической 

культуры 

День учителя в школе: акция по 

поздравлению учителей, 

учителей-ветеранов 

педагогического труда, День 

самоуправления, концертная 

программа. 

8-11 октябрь Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 

«Золотая осень»: Фотовыставка.  10-11 октябрь Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 

Мероприятия месячника 

взаимодействия семьи и школы: 

конкурсная программа «Мама, 

папа, я – отличная семья!», 

беседы, общешкольное 

родительское собрание 

8-11 ноябрь Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, рук-ль движения 

«Юность», классные 

руководители 

Неделя ЗОЖ. акция ко дню 

борьбы со СПИДом «Надень 

красную ленточку – сделай 

первый шаг» 

 

 

8-11 Конец 

ноябрь-начало 

декабря 

Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, социальный 

педагог 

Предметная неделя истории, 

обществознания (игры-

путешествия, познавательные 

игры и т.п.) 

8-11 декабрь МО учителей-

предметников 

Торжественная линейка «Я- 

Гражданин России!» 

8-11 декабрь Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 

Мероприятия месячника 

эстетического воспитания в 

школе. Новый год в школе: 

украшение кабинетов, 

оформление окон, конкурс 

плакатов, праздничный вечер. 

8-11 декабрь Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, рук-ль движения 

«Юность», классные 

руководители 

Очистка памятника воинам ВОВ 

 

8-11 январь Учитель истории 
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Предметная неделя математики, 

физики, информатики(шахматно-

шашечный турнир, интерактивные 

игры, квесты и т.п.) 

8-11 январь МО учителей-

предметников 

Предметная неделя литературы и 

русского языка(конкурсы чтецов, 

сочинений, интеллектуальные 

игры и т.п.) 

10-11 ноябрь МО учителей-

предметников 

Час памяти «Блокада Ленинграда» 8-11 январь Рук-ль движения 

«Юность» 

Лыжные соревнования 8-11 январь  Учитель физкультуры 

Очистка могилы Героя РФ Лайса 

А.В. 

 

10-11 февраль Классные руководители 

10-11 классов 

Мероприятия месячника 

гражданского и патриотического 

воспитания: соревнование по  

волейболу, спортивно-

военизированная эстафета, 

фестиваль патриотической песни, 

акции по поздравлению юношей 

8-11 февраль Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, рук-ль движения 

«Юность», классные 

руководители, учителя 

физической культуры 

День памяти Героя РФ Лайса А.В. 

 

8-11 март(13) Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 

8 Марта в школе: Калейдоскоп 

красоты, посвященный 8 марта, 

Праздничный конкурс, 

посвященный 8 марта, выставка  

рисунков, акция по поздравлению 

мам, бабушек, девочек. 

8-11 март Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, рук-ль движения 

«Юность», классные 

руководители 

Районные соревнования по 

волейболу  среди школьников на 

кубок Героя РФ Лайса А.В. 

 

8-11 март Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, учителя 

физической культуры 

Мероприятия декады 

интеллектуального воспитания 

«Умники и умницы». Защита 

проектов и исследовательских 

работ 

8-11 Март-

апрель 

Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, рук-ль движения 

«Юность», классные 

руководители 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», Вахта 

памяти у памятника «Павшим в 

годы войны»,  концерт в ДК, 

проект «Окна Победы» и др. 

8-11 май Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, рук-ль движения 

«Юность», классные 

руководители 

Соревнования по силовому 

многоборью «Кубок солдата» 

 

8-11 май Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе,  учителя 

физической культуры 
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Торжественная линейка 

«Последний звонок» 

10-11 май Заместитель директора по 

ВР 

Выпускной вечер в школе 10-11 июнь Заместитель директора по 

ВР 

 

Курсы внеурочной деятельности  

 

 

Название курса  

 

Классы  

Количество  

часов  

в неделю 

 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 10-11 1 классные руководители  

«Интеллектика» 10-11 1 Гаськова М.В. 

«Моя Россия – новые горизонты 10-11 1 классные руководители 

«Школа волонтера»   10 1 Полежаева О.Н. 

«Декоративно-прикладное 

искусство» 

11 1 Катовщикова Т.П. 

«Воин» 10-11 1 Полежаева В.В. 

«Вдохновение» 10-11 1 Халатова М.В. 

 

Самоуправление 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов  

классов, распределение 

обязанностей. 

8-11 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в  Совет 

«Юности» 

8-11 сентябрь Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 

Рейд Совета «Юности» по 

проверке классных уголков 

8-11 ноябрь Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 

Рейд СОШ по проверке 

сохранности учебников 

8-11 январь Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 

Рейд СОШ по проверке внешнего 

вида уч-ся 

8-11 ноябрь, март Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 

Работа в соответствии с 

обязанностями 

8-11 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 

проведенной работе 

8-11 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся:отчеты членов 

Совета«Юности»  о проделанной 

работе. Подведение итогов работы 

за год 

8-11 май Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе 
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Профориентация 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Мероприятия месячника 

профориентации в школе «Мир 

профессий». профориентационная 

игра, просмотр презентаций, 

диагностика. 

 

8-11 март Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, рук-ль движения 

«Юность», классные 

руководители 

 

Школьные медиа 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Публикации собственных 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на стенде «Лента 

школьных новостей» 

8-11 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 

мероприятий. 

10-11 В течение года Классные руководители 

 

Детские общественные объединения 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 8-11 Сентябрь, апрель, 

май 

Руководитель движения 

«Юность» 

Экологическая акция «Бумажный 

бум» 

8-11 апрель Руководитель движения 

«Юность» 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом и волонтерским 

движением Школы:  «Чистый 

поселок - чистая планета», 

«Памяти павших», «Посади 

дерево», «Здоровая перемена» и 

др.) 

8-11 апрель Руководитель движения 

«Юность» 

Участие в проектах и акциях РДШ 8-11 В течение года Руководитель движения 

«Юность» 

 

Экскурсии, походы 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Посещение концертов в Доме 

культуры поселка 

8-11 В течение года Классные руководители 

Экскурсия в школьный музей 

«Наши земляки – участники 

8-11 февраль Ответственный за 

школьный музей 
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локальных войн» 

Поездки на представления в 

драматический театр, на 

киносеансы- в кинотеатр 

8-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Экскурсии в музеи, пожарную 

часть, предприятия 

8-11 По плану клас.рук. Классные руководители 

Туристические походы «В поход 

за здоровьем» 

8-11 май   Классные руководители 

 

Организация предметно-эстетической среды 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Выставки фотографий, плакатов, 

посвященных событиям и 

памятным датам 

8-11 В течение года Рук-ль движения  

«Юность» 

Оформление классных 

уголков 

 

8-11 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 

территории школы 

8-11 В течение года Классные руководители 

Трудовой десант по озеленению 

школьных клумб 

8-11 Сентябрь, апрель Классные руководители 

Праздничное украшение 

кабинетов, окон кабинета 

8-11 В течение года Классные руководители 

 

Работа с родителями 

 

 

Дела, события, мероприятия 

 

Классы  

Ориентировочное 

время  

проведения 

 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Бессмертный полк», новогодний 

вечер, «Мама, папа, я – отличная 

семья!», выпускной вечер и др. 

8-11 В течение года Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, рук-ль движения 

«Юность», классные 

руководители 

Общешкольное родительское 

собрание 

8-11 Октябрь, март Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 

воспитания детей 

8-11 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 

через школьный сайт, АИС 

«Сетевой город» 

8-11 В течение года Учитель, с обязанностями 

организатора 

воспитательной работы в 

школе, ответственный за 

ведение сайта 

Индивидуальные консультации 8-11 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

8-11 По плану классных 

руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с  

неблагополучными  семьями  по 

8-11 По плану Совета Председатель Совета 

Профилактики, 



308 

 

 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

социальный педагог 

 

Классное руководство  

 (согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 

 

 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 
 

Программа коррекционной работы направлена на создание комплексного 

психологомедико-педагогического сопровождения обучающихся с учетом состояния их 

здоровья и особенностей психофизического развития, коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов, оказание им помощи в освоении основной образовательной программы. 

Программа носит комплексный характер и обеспечивает: 

 поддержку обучающихся с особыми образовательными потребностями, а также 

попавших в трудную жизненную ситуацию; 

 выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы общего и 

специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию этой 

категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

 оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, 

психологомедикопедагогической 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 Ненинской СОШ 

имени Героя РФ Лайса А.В. ПКР разрабатывается для обучающихся 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 обучающихся, в который входят: дети с ограниченными возможностями здоровья, 
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дети-инвалиды, дети, испытывающие трудности в освоении основных общеобразовательных 

программ, развитии и социальной адаптации. 

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. 

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 МБОУ «Шебалинская 

СОШ имени братьев Кравченко» 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, 

обучающихся 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. 

 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Цели программы коррекционной работы заключаются 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-
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психологической адаптации личности ребенка, профессионального самоопределения, 

социализации, обеспечения психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

особыми образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья, детей-инвалидов, а также старшеклассников, попавших в трудную жизненную 

ситуацию; 

 определение особых образовательных потребностей выше указанных категорий 

обучающихся и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы среднего общего образования; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 определение и создание оптимальных специальных условий для успешного 

освоения программы (ее элементов), получения среднего общего образования 

обучающимися с особыми образовательными потребностями, для развития их личностных, 

познавательных, коммуникативных способностей; 

 создание условий для успешного прохождения итоговой государственной 

адаптации; 

 реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА – для детей-инвалидов, психолого-

медикопедагогической 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 ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

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 ребёнка, 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 её решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

обучающихся с особыми образовательными потребностями выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

обучающихся, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении(переводе) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 

(классы, группы). 

 

2.4.2. Перечень и содержание комплексных, индивидуально  ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование индивидуальных методов 

обучения и воспитания; проведение индивидуальных и групповых занятий под 

руководством специалистов 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционноразвивающее, 

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; 

 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 
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(законными представителями), педагогическими работниками; способствует расширению 

представлений всех участников образовательного процесса о возможностях людей с 

различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций. 

 

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление Содержание 

Диагностическая 

работа 

– своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированной помощи; 

– диагностика отклонений в развитии и анализ причин трудностей 

адаптации; 

– комплексный сбор сведений об обучающемся на основании 

диагностической информации от специалистов разного профиля; 

– определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с особыми образовательными потребностями, 

выявление его резервных возможностей; 

– изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных 

особенностей обучающихся; 

– проведение профориентационной диагностики; 

– изучение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания обучающегося; 

– изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья; 

– системный разносторонний контроль педагогов за уровнем и 

динамикой развития обучающегося; 

– анализ успешности коррекционно-развивающей работы 

Коррекционно-

развивающая работа 

– выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями коррекционных программ/ 

методик, методов и приёмов 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, коммуникативноречевой, 

личностной сфер ребёнка, 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 
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моделировать возможные варианты решения 

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 приёмов обучения обучающегося с особыми 

образовательными потребностями; 

– консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов 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) и  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 

 

 

2.4.3. 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 инвалидов, включающая комплексное обследование, мониторинг 

динамики развития, успешности освоения основной образовательной программы основного 

общего образования.  

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов.  

 Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации.  

 Этап планирования, организации, координации (организацион- ноисполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
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образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ЗПР при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей.  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, методов и 

приѐмов работы. Организация психолого-социального сопровождения Для реализации 

программы коррекционного развития в образовательной организации создана служба 

комплексного психолого-социального сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР. 

Психолого-социальная помощь оказывается детям на основании заявления или согласия в 

письменной форме их родителей (законных представителей). Комплексное психолого-

социальное сопровождение и поддержка обучающихся с ЗПР обеспечиваются 

специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом), регламентируются локальными нормативными актами школы.  

 

2.4.4. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 
 

Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие педагогов школы, обеспечивающее системное сопровождение 

обучающихся с особыми образовательными потребностями специалистами различного 

профиля в образовательном процессе, и социальное партнёрство, предполагающее 

профессиональное взаимодействие школы с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие педагогв школы 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, эмоциональнойволевой и личностной 

сфер обучающегося.  

Социальное партнёрство 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. Содержание 

учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся. Освоение учебного материала этими школьниками 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов. На каждом уроке учитель-

предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного 

материала адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обучающихся. 

Освоение учебного материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных 
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методов и приемов, а также направлений коррекционно-развивающей работыи психолого – 

педагогической помощи согласно заключениям ТПМПК.  

Для развития потенциала обучающихся с особыми образовательными потребностями 

специалистами и педагогами с участием самих обучающихся и их родителей (законных 

представителей) разрабатываются индивидуальные учебные планы.  

При реализации содержания коррекционной работы зоны ответственности 

распределяются между учителями и разными специалистами (обследования детей, особые 

образовательные потребности этих детей, коррекционно-развивающие занятия, мониторинг 

динамики развития ребенка). Обсуждения проводятся на ППк школы.  

Также коррекционная работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах (класса, параллели, на уровне образования по отдельным предметам). 

 

2.4.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами 

Программа коррекционной работы МБОУ Ненинской  СОШ имени Героя РФ Лайса 

А.В. предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего общего  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 урочнойдеятельности 

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 (ЕГЭ) или государственный выпускной экзамен (ГВЭ). 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 
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года. 

Планируемыми результатами выполнения коррекционной работы также являются: 

– своевременное выявление обучающихся 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. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

 

 Учебный план МБОУ Ненинской СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. составлен на 

основании Примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

одобренной решение Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол  от 28.06.2016 № 2/16-з). Учебный план отражает организационно-педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный   план   основной   образовательной   программы   основного      общего 

образования,     разработанный       в    соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Приказом  Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (в ред. от 29.12.2014 

№1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017 №613); 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015 №576 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендованных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 №253»; 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления  

детей и молодежи» (далее  СанПиН); 

- Письмом Министерства образования и науки Алтайского края от 04.04.2018 №21-

02/02/880 «О методических рекомендациях по проектированию учебного плана с учетом 

введения учебного предмета «Астрономия»; 

 - Уставом муниципального общеобразовательного учреждения МБОУ Ненинская СОШ 

имени Героя РФ Лайса А.В; 

- Основной образовательной программы среднего общего образования МБОУ Ненинской 

СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. 

Учебный план определяет: - нормативный срок освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования – 2 года;   количество учебных занятий за 2 года на 

одного обучающегося – не менее 2170 часов (не менее 32 часов в неделю) и не более 2590 часов 

(не более 37 часов в неделю);  продолжительность учебного года – 35 недель в 10 классе и 34 

учебных недели в 11 классе;  продолжительность рабочей недели – 5 дней; - продолжительность 

урока – 40 минут (на основании Устава школы).  Учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов на базовом и углублённом,  курсов по выбору. 

Формирование учебного плана 

Учебный  план  среднего  общего  образования  позволяет  в  полной мере реализовывать  

цели Основной образовательной программы среднего общего образования и ориентирован на:  
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 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности и уникальности, 

осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к 

самоопределению; 

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося старшего школьного возраста, индивидуальной 

образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья. 

        В соответствии с Уставом  МБОУ Ненинской СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. и  

Основной образовательной программой  среднего общего образования школы, утвержденной   

Педагогическим советом школы Учебный  план  среднего  общего  образования  включает  

следующие  группы предметных курсов:  

 учебные предметы общего образования на базовом и углублённом уровнях;  

 элективные курсы;  

 факультативные курсы; 

 индивидуальный проект; 

 программы  внеурочной деятельности. 

Учебный план может быть сформирован как для всего класса, так и индивидуальна исходя 

из запросов обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Педагогическое обоснование  содержания учебного плана 

В Учебном плане среднего  общего образования (X- XI классы) в полном  объеме  

представлены  предметные  области  обязательной  части, что   обеспечивает    реализацию 

Федерального государственного  образовательного стандарта среднего общего образования.   

Выбор профиля осуществляется на основании заявлений обучающихся их родителей 

(законных представителей).  

Таким образом, для обучения в 10-11 классах обучающиеся выбрали  универсальный 

профиль с углубленным изучением математики. 

Учебный план универсального профиля содержит предмет «Математика» на  углубленном 

уровне изучения. 

Предметы на базовом уровне обучения: 

«Русский язык»- по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

«Литература» - по  3 часа в неделю в 10-11 классах; 

«Информатика» -  по 1 часу  в неделю в 10-11 классах; 

«Иностранный язык» -  по 3 часа в неделю в 10-11 классах;   

«Астрономия» - 1 час в 11 классе; 

«История» - по 2 часа в неделю в 10-11 классах; 

«Обществознание» - по 2 часа в неделю в 10-11 классах; 

«Химия» - по 1 часу в неделю в 10-11 классах; 

«География» - по 1 часу  в неделю в 10-11 классах; 

«Физическая культура» - по 3 часа в 10-11 классах; 

«Основы безопасности жизнедеятельности» - по 1 часу  в 10-11 классах. 

Особое место в учебном  плане, отводится  выполнению обучающимися индивидуального 

(ых) проекта (ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (куратора) 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 

(положение об индивидуальном проекте). Индивидуальный проект выполняется обучающимся в 
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течение одного года или двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным 

планом.  

На индивидуальный проект  отводится   по  1 часу  в неделю в 10-11 классов. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в  учебном плане 

предусмотрены элективные  и факультативные курсы, обеспечивающие различные интересы 

обучающихся. 

                     Предмет «Русское правописание: орфография и пунктуация» направлен на подготовку к 

ЕГЭ по русскому языку (в количестве по 1 часу в неделю). Задача курса состоит в повышении 

орфографической и пунктуационной грамотности учащихся, в развитии культуры письменной речи. 

                   Предмет  «Обучение сочинениям разных жанров» в 10 классе  в количестве  1 часа в 

неделю. Основная цель курса - формирование основных представлений о нравственных жизненных 

принципах, умение отстаивать свою точку зрения, что поможет учащимся в написании итогового 

сочинения по литературе в  11классе. 

             Предмет «Финансовая грамотность» (по 1 часу в неделю) в  10-11 классов. Курс 

способствует расширению представлений школьника о практической экономике и готовит к 

финансовой самостоятельности, где навыки работы с различными источниками информации позволят 

ему значительно экономить свое время. Данный курс был введен по выбору учащихся. 

         Промежуточная аттестация обучающихся 

         Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация осуществляется 

согласно действующему Положению о текущем контроле успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  МБОУ Ненинской СОШ имени Героя РФ Лайса А.В.  

       Промежуточная аттестация подразделяется на полугодовую (I полугодие и II полугодие) 

промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому учебному предмету по итогам 
полугодия, а также годовую промежуточную аттестацию, которая проводится по каждому 

учебному предмету по итогам учебного года. 

       Сроки проведения промежуточной аттестации определяются образовательной 

программой и календарным учебным графиком. 

      Все предметы федеральной части учебного плана являются отметочными и оцениваются 

по полугодиям. Предметы, входящие в компонент образовательного учреждения  являются 
безотметочными и оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам I, II  полугодий и по итогам 

учебного года. 

        Полугодовая отметка определяется как среднее арифметическое текущих отметок, 
полученных обучающимся за учебный период по данному предмету, и выставляется целым 

числом по правилам математического округления.  

        Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов полугодовых  
промежуточных аттестаций и представляет собой среднее арифметическое результатов 

полугодовых аттестаций, и выставляется целым числом в соответствии с правилами 

математического округления. 

       При пропуске учащимся по уважительной причине более половины учебного 

времени, отводимого на изучение учебного предмета, учащийся имеет право на перенос 

срока проведения промежуточной аттестации. Новый срок проведения промежуточной 

аттестации определяется с учетом учебного плана, индивидуального учебного плана на 

основании заявления учащегося (его родителей, законных представителей). 

        Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
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Школа создает условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности и 

обеспечивает контроль своевременности ее ликвидации. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, 

определяемые школой, в пределах одного года с момента образования академической 

задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося. Для 

проведения промежуточной аттестации во второй раз приказом школе создается комиссия 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по усмотрению их родителей (законных 

представителей) оставляются на повторное обучение, переводятся на обучение по 

адаптированным образовательным программам в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии, либо на обучение по индивидуальному 

учебному плану. 

Школа информирует родителей (законных представителей) обучающегося о 

необходимости принятия решения о дальнейшем обучении в письменной форме. 

Среднее общее образование является обязательным уровнем образования, по итогам 

которого обучающиеся проходят  процедуру Государственной итоговой аттестации в 

формах и в сроки, установленные федеральным законодательством.  Обучающиеся, не 

освоившие основную образовательную программу среднего общего образования не имеют 

право на получение документа об освоении уровня среднего общего образования. 

Обучающиеся, признанные освоившими образовательную программу соответствующего 

учебного года, решением педагогического совета переводятся в 11 класс. 

Недельный учебный план 

МБОУ Ненинской СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. 
на 2023-2024 учебный год  

среднее общее образование   

5 - дневная учебная неделя 
 

Предметная область Учебный предмет Уровень Количество часов 

10 

класс 

11 

класс 

общее 

Русский язык и 

литература 

Русский язык Б 1 1 2 

Литература Б 3 3 6 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 2 

Родная литература Б 1 1 2 

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

У 6 6 12 

Информатика  Б 1 1 2 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 6 

Второй иностранный 

язык 

Б - - - 

Естественные науки Биология Б 1 1 2 

Физика  Б 2 2 4 

Химия  Б 2 2 4 

Астрономия Б - 1 1 

Общественные науки История Б 2 2 4 

География  Б 1 1 2 
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Обществознание Б 2 2 4 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 6 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 2 

Индивидуальный проект ЭК 1 1 2 

Русское правописание: орфография и пунктуация ЭК 1 1 2 

Обучение сочинениям разных жанров ЭК 1 - 1 

Финансовая грамотность ЭК 1 1 2 

ИТОГО:  34 34 68 

 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

Пояснительная записка 

План внеурочной деятельности МБОУ Ненинской  общеобразовательной  школы 

имени Героя РФ Лайса А.В. на 2023-2024 учебный год (среднее общее образование) 

разработан в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон «Об Образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012г. № 

273-ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая  2012  г. 

№413;  

3.   Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», утвержденные Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 (зарегистрировано 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 3 марта 2011 года, регистрационный № 

19993); 

4.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 мая 2011г. №03-

296 «Об организации внеурочной деятельности при введении федерального 

государственного образовательного стандарта общего образования». 

5.Письмо МО и науки от 14.12.2015 № 09-3564 «О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ» 

6. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 19 января 2016 № 01/476-16-24 «О внедрении санитарных норм и 

правил». 

  7. Методические рекомендации по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе 

проектной деятельности. Письмо Министерства образования и науки РФ от 18.08.2017 

№09-1672 

     8. Основная общеобразовательная программа среднего общего образования МБОУ 

Ненинской СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. 

Внеурочная деятельность обучающихся осуществляется в соответствии с Концепцией 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Программой 

воспитания и социализации обучающихся МБОУ Ненинской СОШ имени Героя РФ Лайса 

А.В., Положением о внеурочной деятельности МБОУ Ненинской СОШ имени Героя РФ 

Лайса А.В. 

План внеурочной деятельности является нормативным документом МБОУ 

Ненинской СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. Недельная нагрузка на каждого 

обучающегося не превышает предельно допустимую (не более 10 часов в неделю). 

https://yadi.sk/i/EHQTZMDcvPkTZ
https://yadi.sk/i/EHQTZMDcvPkTZ
https://yadi.sk/i/EHQTZMDcvPkTZ
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
https://yadi.sk/i/Hc1fl6-R3PtViK
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Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности школьников. 

             План внеурочной деятельности МБОУ Ненинской СОШ имени Героя РФ Лайса 
А.В. (среднее общее образование) определяет состав направлений, форм организации, 

видов деятельности объем внеурочной деятельности для обучающихся на уровне среднего 
общего образования с учетом интересов учащихся и возможностей школы. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий и воспитывающей среды для 

реализации учащимися своих потребностей, интересов, способностей в тех областях 

познавательной, социальной, культурной жизнедеятельности, которые не могут быть 

реализованы в процессе учебных занятий и в рамках основных образовательных 

дисциплин. 

Задачи внеурочной деятельности: 
1. Создание условий для свободного общего развития обучающихся; 
2. Выравнивание стартовых возможностей обучения младших школьников; 

3. Обеспечение: 

а) выбора обучающимися школы индивидуального образовательного пути; 

б) готовности обучающихся к продолжению образования на последующем уровне общего 

образования; 

в) личностного развития обучающихся в соответствии с их индивидуальными 

особенностями; 

4. Формирование у обучающихся: 

а)    гражданской идентичности; 

б) здорового и безопасного образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

5. Создание «ситуации успеха» для каждого ученика; 

6. Содействие самореализации школьников и педагогов; 

7. Приобщение школьников к общекультурным и национальным ценностям, 

информационным технологиям; 

8. Духовно-нравственное воспитание школьников, формирование позитивных 

отношений ребенка к базовым ценностям нашего общества и социальной реальности в 

целом; 

9. Формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

своему здоровью, развитие навыков организации здорового образа жизни. 

 

Планируемые результаты внеурочной деятельности: 

Приобретение учащимися социального опыта, формирование положительного отношения к 

базовым общественным ценностям, приобретение школьниками опыта самостоятельного 

общественного действия. 

Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса и 

одной из форм организации свободного времени учащихся. Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время 

для удовлетворения потребностей учащихся и их родителей (законных представителей) в 

содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной 

деятельности. В настоящее время в связи с переходом на новые стандарты второго поколения 

происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах, отличных от классно-урочных: это 

экскурсии, встречи, коллективно-творческие дела, выставки, тренинги и т.д. 

При разработке планов внеурочной деятельности учитывались возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся. Содержание занятий внеурочной 
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деятельности сформировано с учетом пожеланий учащихся и их родителей (законных 

представителей). 

Перечисленные направления внеурочной деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой приоритетные направления при организации 

внеурочной деятельности и основанием для построения соответствующих образовательных 

программ. 

Направления и виды внеурочной деятельности не являются жестко привязанными друг к 

другу и единственно возможными составляющими. Каждое из обозначенных направлений 

можно реализовать, используя любой из предлагаемых видов деятельности в отдельности и 

комплексно. 

 

Направления внеурочной деятельности 

 Духовно-нравственное направление: 

 Общеинтеллектуальное направление: 

 Общекультурное направление: 

 Спортивно-оздоровительное направление: 

 Социальное. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ внеурочной деятельности. 

В МБОУ Ненинской СОШ имени Героя РФ Лайса А.В. внеурочной деятельностью 

охвачены все классы, обучающиеся по ФГОС СОО. 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 

разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 

Общеинтеллектуальное направление предполагает трансформацию процесса развития 

интеллектуально-творческого потенциала личности ребенка путем совершенствования его 

исследовательских способностей 

Общекультурное направление направлено на формирование у обучающихся творческого

 отношения к   окружающему   миру, этических   и нравственных норм, 

эстетических чувств, желания участвовать в разнообразной художественной деятельности. 

Духовно-нравственное направление формирует чувство любви к родному краю, Отечеству, 

способствует приобщению к традиционной культуре, расширению кругозора и эрудиции 

учащихся, формированию универсальных учебных действий, предполагает изучение 

духовно-нравственной культуры и призвана ознакомить учащихся с основными нормами 

нравственности, дать первичные представления о морали 

Спортивно-оздоровительное направление развивает физические способности, развивает 

силу, ловкость, гибкость, формирует привычку к здоровому и безопасному образу жизни. 

Социальное направление развивает экономическое мышление, воспитывает ответственное 

и нравственное поведение в области экономических отношений в семье, формирует опыт 

применения полученных знаний и умений для решения элементарных вопросов в области 

экономики семьи, а также представляет возможность развития личности и реализацию таких 

потребностей, как: 

 внутренняя  психологическая потребность быть нужным; 

 потребность в общении и  уважении; 

 развитие лидерских способностей; 

 способ поделиться своим опытом; 

 защита своих прав и интересов; 
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 возможность жить интересной и яркой жизнью;   

 потребность в самореализации; 

 потребность в профессиональном опыте  

Формы внеурочной деятельности по направлениям 
Общеинтеллектуальное 

- Библиотечные уроки; 

- Конкурсы, экскурсии, олимпиады, конференции, деловые и ролевые игры и др. 

- Разработка различных проектов. 

Общекультурное 

- Организация экскурсий, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

учащихся; 

- Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, 

культуре поведения и речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества; 

- Проведение концертов, посвященных знаменательным датам. 

Духовно-нравственное: 

- Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и 

речи; 

- Участие в конкурсах, выставках детского творчества; 

- Встречи с родственниками ветеранов ВОВ, «Уроки мужества»; 

- Выставки рисунков. 

- Оформление газет, стендов и выставок о боевой славе русского народа. 

- Оформление поздравительных открыток и проведение концертных мероприятий 

в рамках знаменательных дат для ветеранов. - Конкурсы рисунков. 

- Организация военно-спортивной игры «Зарница» 

Социальное 

- Проведение субботников; 

- Проведение концертов и социальных акций для ветеранов войны и труда, людей, 

нуждающихся в помощи. 

  Спортивно-оздоровительное: 

- Работа спортивных секций по волейболу, шахматам, баскетболу, легкой атлетике. 

- Организация походов, экскурсий, «Дней здоровья», подвижных игр, «Весёлых 

стартов», внутришкольных спортивных соревнований. 

- Проведение бесед по охране здоровья. 

- Применение игровых моментов, физминуток. 

- Участие в районных соревнованиях. 

Программы позволяют использовать образовательное пространство школы (возможность 

проводить внеурочные занятия в различных помещениях: в библиотеке, актовом и 

спортивном залах, во время экскурсии, прогулки и т.п.) 

Чередование традиционных форм образовательного процесса с нетрадиционными, большое 

разнообразие занятий, снижает утомляемость школьников, повышает интерес к изучаемым 

дисциплинам и способствует достижению необходимых результатов. 

План внеурочной деятельности создает условия для повышения качества образования, 

обеспечивает развитие личности обучающихся, способствует самоопределению 

обучающихся в выборе дальнейшего профиля обучения с учетом возможности 

педагогического коллектива. 

В качестве организационного механизма реализации внеурочной деятельности использован 

план внеурочной деятельности. 

http://tilimen.org/bezopasnaya-doroga-v-shkolu-vmeste-s-dorojnoj-policii-almatins.html
http://tilimen.org/bezopasnaya-doroga-v-shkolu-vmeste-s-dorojnoj-policii-almatins.html
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План внеурочной деятельности предусматривает распределение обучающихся по возрасту, 

в зависимости от направления развития личности и реализуемых программ внеурочной 

деятельности. 

План реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяет 

обучающимся раскрыть свои творческие способности и интересы. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 

учреждений дополнительного образования. 

Программы внеурочной деятельности разрабатываются педагогами школы в соответствии с 

Положением о рабочей программе учителя.
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Недельный (годовой) план внеурочной деятельности     

 

Направления  

воспитательной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

10 класс 11 класс 

Количество часов 

Спортивно-

оздоровительное 

Кружок  

«Воин»  
1/35 1/34 

Духовно-

нравственное 

Классный час 

«Разговор о 

важном» 

1/35 1/34 

Общеинтеллек-

туальное 

Кружок  

«Интеллектика» 

 

1/35 1/34 

Общекультурное Кружок 

«Школьный 

театр» 

1/35 1/34 

Социальное Классный час 

«Россия –мои 

горизонты» 

1/35 1/34 

Итого 10/345 

Всего 10/345 

 

 

3.3. Календарный учебный график 

 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 1 сентября  

1.2. Дата окончания учебного года:  10-й класс – 31 мая 

11-е классы – 25 мая  

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 10-й класс    –  35 учебных недель; 

– 11-е классы –  34 учебных недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

 

2. Периоды образовательной деятельности 

 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

10-й класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество Количество 
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учебных недель рабочих дней 

I четверть     

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

Итого 35  

 

 

11-й класс 

 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание 
Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней 

I четверть     

II четверть     

III четверть     

IV четверть     

Итого без учёта ГИА 34  

  

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

 

10-й класс 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы    

Зимние каникулы    

Весенние каникулы    

Летние каникулы    

Праздничные дни    

Выходные дни    

Итого    

 

11-й класс 

 

Каникулярный период Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало Окончание 

Осенние каникулы    
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Зимние каникулы    

Весенние каникулы    

 

Для обучающихся 11-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием ГИА.   

  

3. Режим работы образовательной организации 

 
Период учебной деятельности 10-11-е классы 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 40 минут 

Перерыв (минут) 10-20 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По полугодиям 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательн

ая 

деятельность 

Недельная нагрузка в академических часах 

(6-дневная учебная неделя) 

10-й класс 11-е классы 

Урочная 37 37 

 

5. Расписание звонков и перемен 

10–11-е классы 

 

№ урока Время урока Перемена 

1-й 8-30 – 9-10 10 минут 

2-й 9-20 – 10-00 10 минут 

3-й 10-20 – 11-00 20 минут 

4-й 11-20 – 12-00 20 минут 

5-й 12-10 – 12-50 10 минут 

6-й 13-00 – 13-40 10 минут 

7-й 13-50 – 14-30  

 

10-11 е классы 

 

Внеурочная 

деятельность 

Время начала занятий Перемена  

Суббота 

Воскресенье  

С 12-30 

С 10-00 

10 минут 

 

6. Организация промежуточной аттестации 

 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах без прекращения 

образовательной деятельности по предметам учебного плана: 

1 полугодие:        

2 полугодие:  
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Год:     

 

 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

10-11 классы Русский язык Контрольный диктант 

10-11 классы Литература Контрольная работа 

10 класс Родной язык (русский) Контрольный диктант 

10 класс Родная литература (русская) Тестирование 

10-11 классы Иностранный язык (немецкий) Тестирование 

10-11 классы Математика Контрольная работа 

10 класс Информатика Тестирование 

11 класс Информатика и ИКТ Тестирование 

10-11 классы История Тестирование 

10-11 классы Обществознание Тестирование 

10-11 классы География Тестирование 

10-11 классы Физика Контрольная работа 

11 класс Астрономия Контрольная работа 

10-11 классы Химия Контрольная работа 

10-11 классы Биология Тестирование 

10-11 классы Искусство (МХК) Тестирование 

10-11 классы Технология Тестирование 

10-11 классы ОБЖ Тестирование 

10-11 классы Физическая культура Тестирование 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 
 

3.4.1. Кадровые условия обеспечение реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для 

решения задач, определённых основной образовательной программой среднего общего 

образования, способными к инновационной профессиональной деятельности. Основой для 

разработки должностных инструкций служат квалификационные характеристики, 

представленные в Едином квалификационном справочнике должностей руководителей, 

специалистов и служащих. Описание кадровых условий реализовано в таблице. В ней 
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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.  

Образовательный процесс в средней школе осуществляют 21 учитель. Высшее 

образование – 15 (71%). Получают высшее профессиональное образование – 2. 

Квалификация:  

учителей  высшей квалификационной категории – 9 чел.;  

педагогических работников первой квалификационной категории – 3 чел.;  

педагогических работников, не имеющих квалификационной категории – 9 чел.  

 

Стаж педагогической работы: 
 

1-5 лет  5-10 лет  10-20 лет  20 и более  

4 1 5 11 

 

В таблице представлена информация по педагогическому коллективу, реализующему 

основную образовательную программу  среднего общего образования. 

 
Должность Должностные обязанности Количест

во 

работник

ов в ОУ 

(требует 

ется/имее

т ся) 

Уровень квалификации работников 

школы 

Требования к 

уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Директор 

школы 

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйствен

ную работу школы 

1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование, 

педагогический 

стаж работы  – 

10, в должности 

«руководитель»

- не менее 5 лет 

Переподготовка 

по направлению 

«Менеджер в 

образовании» 
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дополнительное 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

или 

менеджмента и 

экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 

Заместитель 

директора по 

УВР (по 

совместительст

ву) 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, разработку 

учебно-методической и 

иной документации. 

Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации 

образовательного процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

1 Высшее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

«Государственн

ое и 

муниципальное 

управление», 

«Менеджмент», 

«Управление 

персоналом» и 

стаж работы на 

педагогических 

должностях не 

менее 5 лет, 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ

ное 

образование в 

области 

государственно

го и 

муниципальног

о управления 

или 

менеджмента и 

Высшее 
профессиональ

ное 

образование – 
100%;  

стаж работы на 

педагогических 

или 
руководящих 

должностях не 

менее 5 лет - 
100% 

Переподготовка 

по направлению 

«Менеджер в 
образовании» -

100% 
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экономики и 

стаж работы на 

педагогических 

или 

руководящих 

должностях не 

менее 5 лет 
Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствуетформированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

19 Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

подготовки 

«Образование и 

педагогика» 

или в области, 

соответствующ

ей 

преподаваемом

у предмету, без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

либо высшее 

профессиональ

ное 

образование 

или среднее 

профессиональ

ное 

образование и 

дополнительное 

профессиональ

ное 

образование по 

направлению 

деятельности в 

образовательно

м учреждении 

без 

предъявления 

требований к 

стажу работы 

Высшее 

профессиональ

ное 

образование 

соответствующ

ее 

преподаваемом

у предмету – 

71% 
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3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 
 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательной деятельности 

при получении среднего общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования являются:  

- обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый;  

- обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса.  

Преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к уровню общего образования с учетом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из среднего 

школьного возраста в старший, включает: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а также 

информационно-методическое обеспечение образовательно-воспитательного процесса.  

При организации психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса на уровне среднего общего образования можно выделить 

следующие уровни психолого-педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, 

на уровне класса, на уровне школы.  

В школе сложилась система работы, направленная на создание благоприятных 

психолого-педагогических условий, осуществляемая педагогами и психологом-психологом 

базовой школы. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения выступают: 

Диагностика: диагностическое обследование направлено на выявление отклонений в 

психическом и личностном развитии школьника; на определение способностей 
обучающегося, формирование его личности. Качественный анализ результатов диагностического 

обследования, позволяет определить направления работы с детьми в зависимости от возраста и 
выявленных проблем 

Консультирование: осуществляется учителем и психологом с учетом результатов 

диагностики, а также администрацией школы. 

Профилактика, просвещение: осуществляется в целях предупреждения отклонений в 
развитии и воспитании обучающихся. В рамках профилактического направления осуществляется 

работа с педагогами: проведение педагогических и методических советов, методических 

объединений классных руководителей. Ведется работа психолого-педагогических консилиумов. 
Проведение семинаров-практикумов для педагогов, направленных на изучение возрастных 

особенностей детей. Консультирование педагогов по различным вопросам. 

Развивающая работа, коррекционная работа: развивающая работа направлена на развитие 

эмоционально-волевой сферы и познавательных процессов и осуществляется через организацию 
внеурочной деятельности школьников.  

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения можно отнести:  

 – сохранение и укрепление психологического здоровья;  
– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения;  

– формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья; 
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– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 
– выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности.  

Для оценки профессиональной деятельности педагога в школе возможно использование 

различных методик оценки психолого-педагогической компетентности участников образовательных 

отношений. 

 

3.4.3. Финансовые условия реализации основной образовательной программы 
 

Финансово-экономические условия реализации программы обеспечивают:  

- исполнение требований Стандарта;  

- реализацию обязательной части основной образовательной программы среднего 

общего образования и части, формируемой участниками образовательных отношений вне 

зависимости от количества учебных дней в неделю;  

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования и достижения планируемых 

результатов, а также механизм ихформирования.  

МБОУ Ненинская СОШ им.Героя РФ Лайса А.В. функционирует в статусе 

бюджетного учреждения. Финансовое обеспечение реализации ООП СОО опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право граждан на 

бесплатное и общедоступное общееобразование. Объём действующих расходных 

обязательств отражается в муниципальном задании школы. Муниципальное задание 

устанавливает показатели, характеризующие качество и объем (содержание) 

государственной услуги, а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования осуществляется исходя из расходных обязательств на основании плана 

финансово-хозяйственной деятельности.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации ООП СОО 

осуществляется на основе нормативного подушевого финансирования. Применение 

принципа нормативного подушевого финансирования на уровне образовательной 

организации заключается в определении стоимости стандартной (базовой) бюджетной 

образовательной услуги в образовательной организации не ниже уровня фактически 

сложившейся стоимости в предыдущем финансовом году.  

При расчёте регионального подушевого норматива учитываются затраты рабочего 

времени педагогических работников школы на урочную и внеурочную деятельность, 

включая все виды работ (учебная, воспитательная методическая и т. п.), входящие в 

трудовые обязанности конкретных педагогических работников.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в год, 

необходимый для реализации образовательной программы среднего общего образования, 

включает:  

– оплату труда работников образовательных организаций с учётом районных 

коэффициентов к заработной плате, а также отчисления;  

– 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); 

– иные хозяйственные нужды и другие расходы, связанные с обеспечением 

образовательного процесса (обучение, повышение квалификации педагогического и 

административно-управленческого персонала школы, командировочные расходы и др.), за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов, осуществляемых из 

местных бюджетов. 
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Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объёма средств 

школы на текущий финансовый год, определённого в соответствии с региональным 

расчётным подушевым нормативом, количеством обучающихся и соответствующими 

поправочными коэффициентами, и отражается в смете школы. 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации образовательной программы  
 

Для реализации основной образовательной программы среднего общего образования  в 

школе имеются следующие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами педагогических 

работников;  

– учебные кабинеты, оснащенные оборудованием, полученным в рамках 

национального проекта « Образование» (кабинет физики, кабинет биологии);  

– компьютеры;  

– интерактивные доски;  

– экраны и мультимедийные проекторы к ним;  

– множительная техника;  

– библиотека с книгохранилищем, обеспечивающим сохранность книжного фонда;  

– спортивный и тренажёрный  залы;  

– помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания;  

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием;  

– раздевалки, санузлы, места личной гигиены;  

– пришкольный участок (0,4 га);  

– мебель, офисное оснащение и хозяйственный инвентарь. 

Материально-технические условия позволяют соблюдать санитарно-гигиенические 

нормы образовательного процесса. В полной мере соблюдаются санитарно-бытовые условия, 

требования пожарной и электробезопасности, требования охраны труда.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность:  

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления 

их самостоятельной образовательной деятельности;  

– художественного творчества, физического развития, систематических занятий 

физической культурой и спортом; 

– участия в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях;  

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы;  

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности с 

использованием ИКТ;  

– планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных 

этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических материалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся планирования учебного процесса, фиксации его динамики, 

промежуточных и итоговых результатов;  

– проведения массовых мероприятий, собраний;  

– досуга и общения обучающихся; 

– организации качественного горячего питания; 
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– отдыха обучающихся.  
 

Наличие оснащенных специализированных кабинетов 

 

Кабинет Количество 

Кабинет математики 1 

Кабинет физики 1 

Кабинет химии и биологии 1 

Кабинет информатики 1 

Кабинет русского языка и литературы 2 

Кабинет истории 1 

Кабинет географии  1 

Кабинет технологии  2 

Кабинет иностранного языка 1 

Комбинированная мастерская 1 

Библиотека 1 

Спортивный зал 1 

 

Кабинет химии обеспечен вытяжным шкафом, подводкой воды, емкостями для 

хранения химических реактивов. Лаборантская имеет отдельный выход, оснащена 

металлическими сейфом 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. 

Спортивный зал с раздевалками, оснащён 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 спортивная площадки на территории школы. 

Библиотека  имеет выделенную компьютерную зону и зону тиражирования. Отдельно 

организовано книгохранилище для учебной литературы.В библиотеке обеспечен доступ 

обучающихся и педагогов к учебной, энциклопедической и художественной литературе, 

периодическим изданиям на печатных носителях. Библиотека подключена к локальной сети 

Интернет. 

В соответствии с требованиями ФГОС для обеспечения всех предметных областей и 

внеурочной деятельности, школа обеспечена мебелью, офисным оснащением, 

хозяйственным инвентарем. 

 

Наличие  оборудования 

Оборудование Количество 

Компьютеры IBM 24 
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Ноутбук 8 

Мультимедийный проектор 15 

Сканер 1 

Принтер 3 

МФУ  6 

Музыкальный  центр 1 

Цифровой фотоаппарат 3 

Проекционная панель 5 

Видеокамера 1 

Экран настенный  6 

Телевизор 3 

Спутниковая антенна 1 

 

 

3.4.5. Информационно-методические условия и учебно-методическое обеспечение 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой.  

Информационно-образовательная среда МБОУ Ненинской СОШ им.Героя РФ Лайса 

А.В. включает: комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, совокупность технологических средств 

информационных и коммуникационных технологий: компьютеры, ИКТ-оборудование, 

коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, 

обеспечивающих обучение в современной информационно-образовательной среде.  

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает:  

 информационно-методическую поддержку образовательной деятельности;  

 планирование образовательной деятельности и её ресурсного обеспечения;  

 мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

 мониторинг здоровья обучающихся;  

 современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации;  

 дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках 

дистанционного образования;  

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. 

Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает 

компетентность педагогических работников школы в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ, а также наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение 

поддержки применения ИКТ является функцией учредителя организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. Функционирование информационно-образовательной среды 

соответствует законодательству Российской Федерации. 
Все пользователи школы имеют доступ к Интернет-ресурсам (скорость до- ступа к ресурсам 

сети Интернет составляет 2Мбит/сек).  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего  общего образования включает характеристики 
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оснащения библиотеки, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней (локальной) сети, внешней (в том числе 

глобальной) сети и 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.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: информационную 

поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на 

основе современных информационных технологий в области библиотечных; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам 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. 

 

 

Клас

с 

Учебный 

предмет с 

указанием 

уровня 

Программа 

 

Методическое 

пособие  

Контрольно-

оценочные 

материалы 

Учебник 

(название, автор, 

издательство, 

выходные данные) 

10 

 

Русский 

язык 

(базовый) 

 

Программа курса 

«Русский язык». 

10-11 классы. 

Базовый уровень/ 

авт.-сост. Н.Г. 

Гольцова – 3-е изд. 

– М. : ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2019. 

 

Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А.  

Методическое 

пособие к учебнику 

Н.Г. Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. 

Мещериной  

«Русский язык» для 

10-11 классов 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень  / Н.Г. 

Гольцова, М.А. 

Мищерина. – 3-е изд. 

перераб. – М.: ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2020 

Гольцова Н.Г., 

Мищерина М.А.  

Методическое 

пособие к 

учебнику Н.Г. 

Гольцовой, И.В. 

Шамшина, М.А. 

Мещериной  

«Русский язык» 

для 10-11 классов 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Базовый уровень  

/ Н.Г. Гольцова, 

М.А. Мищерина. 

– 3-е изд. 

перераб. – М.: 

ООО «Русское 

слово – учебник», 

2020 

Гольцова Н.Г. 

Русский язык: 

учебник для 10 – 

11 классов 

общеобразователь

ных организаций. 

Базовый уровень: в 

2 ч. Ч 1 / Н.Г. 

Гальцова, И.В 

Шамшин, М.А. 

Мищерина. – 8-е 

изд. – М. : ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2020 

11 Гольцова Н.Г. 

Русский язык: 

учебник для 10 – 

11 классов 

общеобразователь

ных организаций. 

Базовый уровень: в 

2 ч. Ч 2 / Н.Г. 

Гальцова, И.В 

Шамшин, М.А. 

Мищерина. – 8-е 

изд. – М. : ООО 

«Русское слово – 

учебник», 2020 
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10 Литератур

а 

(базовый) 

 

Романова А.М. 

Литература. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под ред. 

В.П. Журавлёва, 

Ю.В. Лебедева. 10-

11 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

А.Н. Романова, 

Н.В. Шуваева; 

[под ред. В.П. 

Журавлёва, Ю.В. 

Лебедева]. – М. : 

Просвещение, 

2019 

  Лебедев Ю.В. 

Литература. 10 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

Базовый уровень. 

В 2 ч.  Ч 1. Ч 2. / 

Ю.В. Лебедев. – 8-

е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020  

 

11   Лебедев Ю.В. 

Литература. 11 

класс. Учеб. для 

общеобразоват. 

организаций. 

Базовый уровень. 

В 2 ч.  Ч 1. Ч 2. / 

Ю.В. Лебедев. – 8-

е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020  
 

10 Иностран

ный язык  

(немецкий

) 

(базовый) 

Немецкий язык.  

Программы 

общеобразователь

ных учреждений. 

Вундеркинды 

плюс. 10-11 

классы:  пособие 

для  учителей 

общеобразоват. 

организаций  / 

[М.А. Лытаева]. – 

М. : Просвещение, 

2017 

Немецкий язык. 

Книга для учителя. 

Вундеркинды плюс. 

10 класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций: базовый  

и углубленный 

уровни /  [М.А. 

Лытаева]. – М.: 

Просвещение, 2018 

Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 

Вундеркинды 

плюс. 

10 класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый  и 

углубленный 

уровни /  [М.А. 

Лытаева]. – М.: 

Просвещение, 

2018 

Радченко О.А. 

Немецкий язык.  

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / О.А. 

Радченко, М.А. 

Лытаева, О.В. 

Гутброд. –  2-е изд. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 

11 Немецкий язык. 

Книга для учителя. 

Вундеркинды плюс. 

11 класс: пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

организаций: базовый  

и углубленный 

уровни /  [М.А. 

Лытаева]. – М.: 

Просвещение, 2018 

Немецкий язык. 

Книга для 

учителя. 

Вундеркинды 

плюс. 

11 класс: пособие 

для учителей 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый  и 

углубленный 

уровни /  [М.А. 

Лытаева]. – М.: 

Просвещение, 

2018 

Радченко О.А. 

Немецкий язык.  

10 класс: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / О.А. 

Радченко, М.А. 

Лытаева, О.В. 

Гутброд. –  2-е изд. 

– М.: 

Просвещение, 

2021 
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10 Математи

ка 

(углублён

ный) 

Алгебра. Сборник 

примерных 

рабочих программ. 

10-11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]/ 

- 3-е изд., доп. – 

М.: Просвещение, 

2019. 

Примерное 

тематическое 

планирование по 

алгебре и началам 

математического 

анлиза. 

Ш.А. Алимов, 

Ю.М. Колягин, 

М.В. Ткачёва, Н.Е. 

Фёдорова, М.И. 

Шабунин 

«Алгебра и начала 

математического 

анализа».  Базовый 

уровень. 

Фёдорова Н.Е. 

Алгебра и начала 

анализа. 

Методические 

рекомендации . 10-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций :/ Н.Е. 

Фёдорова, М.В. 

Ткачёва. – 3-е изд., 

перераб. – М.: 

Просвещение, 2017 

Алгебра и начала 

анализа. 

Дидактические 

материалы к 

учебнику Ш.А. 

Алимова и 

других. . 10 клас: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни/ 

[М.И. Шабунин, 

Р.Г. Газарян, 

М.В. Ткачёва,  

Н.Е. Фёдорова] – 

7-е изд., перераб. 

– М.: 

Просвещение, 

2016 

Математика: 

алгебра и начала  

математического 

анализа.  Алгебра. 

10-11 классы :  

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / [Л.С. 

Атанасян и др.]/ – 

8-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2020 

 

11 Алгебра и начала 

анализа. 

Дидактические 

материалы к 

учебнику Ш.А. 

Алимова и 

других. . 11 клас: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни/ 

[М.И. Шабунин, 

Р.Г. Газарян, 

М.В. Ткачёва,  

Н.Е. Фёдорова] – 

7-е изд., перераб. 

– М.: 

Просвещение, 

2016 

10  Геометрия. 

Сборник 

примерных 

рабочих программ. 

10-11 классы : 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни / [сост. 

Т.А. Бурмистрова]/ 

- 3-е изд., доп. – 

М.: Просвещение, 

Саакян  С.М.  

Геометрия. 

Поурочные 

разработки. 10-11 

классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций :/С.М. 

Саакян, В.Ф.  

Бутузов. – М. : 

Просвещение, 2017 

Зив Б.Г. 

Геометрия.  

Дидактические 

материалы.  10 

клас: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни/ 

Б.Г Зив – М.: 

Просвещение, 

2020 

Математика: 

алгебра и начала  

математического 

анализа.  

Геометрия. 10-11 

классы :  учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни / [Л.С. 

Атанасян и др.]/ – 

8-е изд. – М.: 

Просвещение, 
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11 2019. 

Примерное 

тематическое 

планирование по 

геометрии. 

Л.С. Атанасян, 

В.Ф. Бутузов, С.Б. 

Кадомцев, Л.С. 

Киселёва, Э.Г. 

Поздняк 

«Геометрия, 10-11 

классы».  Базовый 

уровень. 

Зив Б.Г. 

Геометрия.  

Дидактические 

материалы.  11 

клас: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и 

углубл. уровни/ 

Б.Г Зив – М.: 

Просвещение, 

2020 

2020 

 

 

10 Информат

ика  

 

 

 

 

 

 

 

 

Л Л.Босова, 

А.Ю.Босова 

Информатика 10-

11 классы.  

 Примерные 

рабочие 

программы 10-

11классы: учебно-

методическое 

пособие/сост. К.Л. 

Бутягина – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018 

 

Босова ЛЛ. 

 Информатика 10 

класс. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016.   

 

 

 

 

 

Босова ЛЛ. 

Информатика 10 

класс. Базовый 

уровень. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы / 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова и др. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018  

Босова Л.Л. 

Информатика. 

Базовый уровень. 

10 класс : учебник 

/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  – 2-е 

изд. Стереотип. – 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.  2020. 

11  Босова ЛЛ. 

 Информатика 11 

класс. Базовый 

уровень. 

Методическое 

пособие / Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова – М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 

2016 

 

 

Босова ЛЛ. 

Информатика 11 

класс. Базовый 

уровень. 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы / 

Л.Л.Босова, 

А.Ю.Босова и др. 

– М.: БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018   

Босова Л.Л. 

Информатика. 

Базовый уровень. 

11 класс : учебник 

/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова  – 2-е 

изд. Стереотип. – 

М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний.  2021 

 

10 История Несмелова М.Л. 

История. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Рабочая 

программа. 10  

класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни /  М.Л. 

Несмелова М.Л. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Поурочные 

рекомендации.  10  

класс : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций : 

базовый и углубл. 

уровни /  Л.М. 

Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

 Сороко-Цюпа О.С. 

История. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

10 класс : учеб. для 

общеобразоват.  

организаций  : 

базовый и углуб. 

уровни / О.С. 

Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-

Цюпа;  под ред. 



340 

 

340 

 

 

 

Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа. – 

М.: Просвещение, 

2020.  

 

 

Сороко-Цюпа. – М.: 

Просвещение, 2020. 

 

 

 

Несмелова М. Л. 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. 

Методические 

рекомендации. 10—

11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / М. 

Л. Несмелова, Е. Г. 

Середнякова, А. О. 

Сороко-Цюпа. — М. : 

Просвещение, 2021. 

А.А. Искандерова. 

– 2-е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020. 

Данилов А.А.  

Рабочая программа 

и тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6-10 

классы  : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций  / 

А.А. Данилов, О.Н. 

Журавлёва, И.Е. 

Барыкина. – 4-е 

изд., перераб. – М. 

: Просвещение, 

2020. 

Андреевская Т. П. 

История России. 

Поурочные 

рекомендации. 10 

класс : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / 

Т. П. Андреевская. 

— 

М. 

: 

Просвещение, 

2015 

 

Артасов  И.А. 

История  России. 

Контрольные 

работы. 

10 класс : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

И.А. Артасов. – 

М. : 

«Просвещение», 

2020 

История России. 

10 класс. Учеб. для 

общеобразоват.  

организаций. 

Базовый и углубл.  

уровни. В 3 ч. Ч 1. 

Ч. 2. Ч. 3 / [М.М. 

Горинов и др.] ; 

под ред. А.В. 

Торкунова – 6-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 

2020. 

11 Несмелова М. Л. 

История. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

Рабочая 

программа. 10—11 

классы : 

учеб.пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

М. Л. Несмелова, 

Е. Г. Середнякова, 

А. О. Сороко-

Цюпа. — М. : 

Просвещение, 

2021. 

  Сороко-Цюпа О.С. 

История. 

Всеобщая история. 

Новейшая история. 

11 класс : учеб.для 

общеобразоват.  

организаций  : 

базовый и углуб. 

уровни / О.С. 

Сороко-Цюпа, 

А.О. Сороко-

Цюпа;  под ред. 

А.А. Искандерова. 

– М. : 

Просвещение, 

2021. 
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История России. 

11 класс. Учеб.для 

общеобразоват.  

организаций. 

Базовый и углубл.  

уровни. В 3 ч. Ч 1. 

Ч. 2. Ч. 3 / [М.М. 

Горинов и др.] ; 

под ред. А.В. 

Торкунова – 6-е 

изд. – М. : 

Просвещение, 

2021. 
 

10 Общество

знание 

(базовый)  

Обществознание. 

 Рабочая 

программа: 10 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов и 

др.]. – М.: 

Просвещение, 

2020 

Обществознание. 

 Поурочные 

разработки: 10 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. – 

М.: Просвещение, 

2020 

Обществознание. 

 Поурочные 

разработки: 10 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень 

/ [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 

Обществознание. 

10 класс : учеб. для 

общеобразоват.  

организаций  : 

базовый уровень / [ 

Л.Н. Боголюбов и 

др.] ; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лабезниковой. – 2-

е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020 

11 Обществознание. 

 Рабочая 

программа: 11 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : 

базовый уровень / 

[Л.Н. Боголюбов и 

др.]. – М.: 

Просвещение, 

2020 

Поурочные 

разработки: 11 класс: 

учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций: базовый 

уровень / [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. – 

М.: Просвещение, 

2020 

Поурочные 

разработки: 11 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень 

/ [Л.Н. 

Боголюбов и др.]. 

– М.: 

Просвещение, 

2020 

Обществознание. 

10 класс : учеб. для 

общеобразоват.  

организаций  : 

базовый уровень / [ 

Л.Н. Боголюбов и 

др.] ; под ред. Л.Н. 

Боголюбова, А.Ю. 

Лабезниковой. – 2-

е изд. – М. : 

Просвещение, 

2021 
 

10 География 

(базовый) 

Бахчиева О.А. 

География : 10-11 

классы: рабочая 

программа: 

базовый и 

углубленный 

уровни/ О.А. 

Бахчиева.– 3-е 

изд., перераб. – М.: 

Вентана-Граф, 

2017 

Бахчиева О.А. 

География: 

экономическая и 

социальная география 

мира: 10-11 классы: 

базовый и 

углубленный уровни: 

методическое 

пособие/ О.А. 

Бахчиева, Р.Х. 

Хабибулин. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. 

Бахчиева О.А. 

География: 

экономическая и 

социальная 

география мира: 

10-11 классы: 

базовый и 

углубленный 

уровни: 

методическое 

пособие/ О.А. 

Бахчиева, Р.Х. 

Хабибулин. – М.: 

Вентана-Граф, 

Бахчиева О.А. 

География : 

экономическая и 

социальная 

география мира. 

Базовый и 

углубленный 

уровни: 10-11 

классы 6 учебник / 

О.А. Бахчиева.– 

11-е изд., 

стереотип. – М.: 

Вентана-Граф, 

2020 

11 
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10 Физика 

(базовый) 

Шаталина А.В. 

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический 

курс». 10—11 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл 

уровни / А. В. 

Шаталина. 3-е изд. 

– М. : 

Просвещение, 

2021 

Петрова,  М.А. 

Физика. Базовый 

уровень. 10 класс: 

методическое 

пособие / М.А. 

Петрова, В.В. 

Кудрявцев. – М.: 

Дрофа, 2019 

Ерюткин Е.С. 

Физика 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы. 10 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.ор

ганизаций : 

базовый и 

углубл. уровни 

/Е.С. Ерюткин , 

С.Г. Ерюткина. –

М.: 

Просвещение, 

2018 

Мякишев Г.Я. 

Физика. 10 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни/ Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под ред. 

Н.А. 

Парфентьевой. – 7-

е изд. – М. : 

Просвещение, 

2020 

11 Петрова,  М.А. 

В.В. Кудрявцев. 

Физика. Базовый 

уровень. 11 класс: 

методическое 

пособие / М.А. 

Петрова, В.В. 

Кудрявцев. – М.: 

Дрофа, 2021 

Ерюткин Е.С. 

Физика 

Самостоятельные 

и контрольные 

работы. 11 класс : 

учеб. пособие для 

общеобразоват.ор

ганизаций : 

базовый и 

углубл. уровни 

/Е.С. Ерюткин , 

С.Г. Ерюткина. –

М.: 

Просвещение, 

2020 

Мякишев Г.Я. 

Физика. 11 класс: 

учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый и углубл. 

уровни/ Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. 

Буховцев, Н.Н. 

Сотский; под ред. 

Н.А. 

Парфентьевой. – 7-

е изд. – М. : 

Просвещение, 

2021 
 

11 Астроном

ия 

(базовый) 

Страут, Е. К. 

Программа: 

Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс : учебно-

методическое 

пособие / Е. К. 

Страут. — М. : 

Дрофа, 2018. 

Кунаш  М.А. 

Астрономия. 11 

класс. Методическое 

пособие к учебнику 

Б.А. Воронцова-

Вельяминова, Е.К. 

Страута 

«Астрономия. 

Базовый уровень. 11 

класс» / М.А. Кунаш. 

– М. Дрофа, 2018 

Гомулина Н.Н. 

Астрономия: 

Проверочные и 

контрольные 

работы.11 

кл.: учеб.пособ 

ие/ Н.Н.Гомул 

ина.– М.: Дрофа, 

2018 

Воронцов-

Вельяминов Б.А. 

Астрономия. 

Базовый уровень. 

11 класс : учебник 

/ Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. 

Страут. – 5-е изд., 

пересмотр. – М. : 

Дрофа, 2018. 

 

10 Химия 

(базовый) 

Габриелян О.С. 

Химия. 

Примерные 

Химия. 10 класс.  

Методическое 

пособие для учителя  

Химия. 10 класс: 

контрольные и 

проверочные 

Габриелян О.С. 

Химия. 10 класс : 

учеб. для 
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рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников О.С. 

Габриеляна, И.Г. 

Остроумова, С.А. 

Сладкова. 10-11  

классы: учебное 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

О.С. Габриелян, 

С.А. Сладков. –М. 

: Просвещение, 

2019 

О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, И.В. 

Аксёнова.  – М. : 

Просвещение, 2019. 

работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна 

«Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень» / 

О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин, 

А.А.Ушакова и 

др.– М. Дрофа, 

2017 
 

общеобразоват.  

организаций  : 

базовый уровень / 

О.С Габриелян, 

И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. – 2-е 

изд. М. : 

Просвещение, 

2020.  

11 Химия. 11 класс.  

Методическое 

пособие для учителя  

О.С. Габриелян, И.Г. 

Остроумов, И.В. 

Аксёнова.  – М. : 

Просвещение, 2019. 

Химия. 10 класс: 

контрольные и 

проверочные 

работы к 

учебнику О.С. 

Габриеляна 

«Химия. 10 

класс. Базовый 

уровень» / 

О.С.Габриелян, 

П.Н.Березкин, 

А.А.Ушакова и 

др.– М. Дрофа, 

2019 

Габриелян О.С. 

Химия. 11 класс : 

учеб. для 

общеобразоват.  

организаций  : 

базовый уровень / 

О.С Габриелян, 

И.Г. Остроумов, 

С.А. Сладков. – 2-е 

изд. М. : 

Просвещение, 

2021 

 

10 Биология 

(базовый) 

Программа курса 

по биологии 10-11 

классов (базовый 

уровень). 

Авторы: И.Н. 

Пономарёва,  О.А. 

Корнилова,  Л.В. 

Симонова. 

Биология: 5-11 

классы: 

программа. / [И.Н. 

Пономарёва, В.С. 

Кучменко, О.А. 

Корнилова, и др.]. 

– М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Пономрёва И.Н. 

Биология : 10 класс : 

базовый уровень : 

методическое 

пособие/И.Н. 

Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Л.В. 

Симонова ; под ред. 

проф. И.Н. 

Пономарёвой. — 2-е 

изд., перераб. —М. : 

Вентана-Граф, 2016 

Пономрёва И.Н. 

Биология : 10 

класс : базовый 

уровень : 

методическое 

пособие/И.Н. 

Пономарёва, 

О.А. Корнилова, 

Л.В. Симонова ; 

под ред. проф. 

И.Н. 

Пономарёвой. — 

2-е изд., перераб. 

—М. : Вентана-

Граф, 2016 

Пономарёва И.Н. 

Биология: 10 

класс: базовый 

уровень: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений / 

И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова, 

Т.Е. Лощилина ; 

под ред. проф. 

И.Н. Пономаревой. 

— 2-е изд., 

перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 

2020 

11  Пономрёва И.Н. 

Биология : 11 класс : 

базовый уровень : 

методическое 

пособие/И.Н. 

Пономарёва, О.А. 

Корнилова, Л.В. 

Симонова ; под ред. 

проф. И.Н. 

Пономрёва И.Н. 

Биология : 11 

класс : базовый 

уровень : 

методическое 

пособие/И.Н. 

Пономарёва, 

О.А. Корнилова, 

Л.В. Симонова ; 

Пономарёва И.Н. 

Биология: 11 

класс: базовый 

уровень: учебник 

для учащихся 

общеобразователь

ных учреждений / 

И.Н. Пономарёва, 

О.А. Корнилова, 

Т.Е. Лощилина ; 
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Пономарёвой. — 2-е 

изд., перераб. —М. : 

Вентана-Граф, 2016 

под ред. проф. 

И.Н. 

Пономарёвой. — 

2-е изд., перераб. 

—М. : Вентана-

Граф, 2016 

под ред. проф. 

И.Н. Пономаревой. 

— 2-е изд., 

перераб. - М.: 

Вентана-Граф, 

2020 

 

10 Физическа

я культура 

(базовый 

уровень) 

Физическая 

культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников А. П. 

Матвеева. 10–11 

классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. 

П. Матвеев. – М. : 

Просвещение, 

2020. 

Матвеев А.П. 

Физическая культура. 

Базовый уровень:10-

11 классы. 

Методическое 

пособие./А.П.Матвее

в. – М.: 

Вентана-Граф,2017 

 Матвеев А.П. 

Физическая 

культура. 10-11 

классы: учеб. для 

общеобразоват. 

организаций: 

базовый уровень / 

А.П. Матвеев. – 2-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2020 

 

 

11 

 

10 ОБЖ 

(базовый 

уровень) 

Ким С.В. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

. Базовый уровень6 

рабочая программа 

10–11 классы : 

учебно-

методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 

2019 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень. 10–

11 классы : 

методическое 

пособие / С. В. Ким. 

— М. : Вентана-Граф, 

2020 

 Ким С.В.  

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности

: 10-11 классы: 

базовый уровень: 

учебник / С.В. 

Ким, В.А. Горский. 

– 2-е изд.; 

стереотип. – М.: 

Вентана-Граф, 

2020 

11 

10 

11 

Индивиду

альный 

проект 

 Индивидуальный 

проект. 10-11 классы 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / [М. В. 

Половкова, А. В. 

Носов, Т. В. 

Половкова, М.В. 

Майсак]. – 3-е изд. – 

М. : Просвещение, 

2021 
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3.4.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 
 

Система условий реализации ООП СОО школы базируется на результатах проведенной 

в ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей:  

 анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования;  

 установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы среднего общего образования, 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). 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО. 

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

–  совершенствовать систему оценки качества образования, соответствующую 

требованиям ФГОС СОО;  

–  разработать локальные акты, регламентирующие отдельные вопросы реализации 

ФГОС СОО, в том числе для детей с ОВЗ;  

–  скорректировать список учебников и учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии с ФГОС, на основе данных мониторинга качества 

образования;  

–  выстроить систему повышение квалификации педагогических работников;  

–  привести в соответствие с требованиями материально-технические условия 

реализации ООП СОО;  

–  определить оптимальную модель организации образовательного процесса, 

обеспечивающую реализацию внеурочной деятельности обучающихся.  

Наиболее трудно решаемой проблемой является обеспечение необходимых 

материально-технических условий реализации ООП СОО, требующих больших финансовых 

вложений.  

Для планового изменения условий реализации ООП СОО необходима разработка:  

– механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий;  

– сетевого графика по формированию необходимой системы условий;  

– контроля за состоянием системы условий 

 

3.4.7. Механизм достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы  среднего образования школы 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. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

- создание оптимальных условий для развития и отдыха детей;  

- расширение возможностей для творческого развития личности обучающегося, 

реализации его интересов.  

- творческая самореализация детей;  

- формирование навыков коллективной и организаторской деятельности;  

- психологический комфорт и социальная защищенность каждого ребенка;  

- сохранение имиджа школы как общественно-активной, развитие традиций 

школы;  

- формирование единого воспитывающего пространства;  

- развитие ученического самоуправления на всех уровнях;  

- вовлечённость обучающихся, состоящих на внутришкольном учёте, и «группы 

риска» во внеурочную деятельность;  

- активное, массовое участие в реализуемых целевых программах и проектах 

различного уровня;  

- использование потенциала открытого образовательного пространства.  

Созданные в школеусловия: 

–  соответствуют требованиям ФГОС СОО;  

– обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы образовательной школы и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ;  

– учитывают особенности образовательной организации, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательного процесса;  

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума, в том числе и сетевого взаимодействия; 

– соответствуют требованиям ФГОС;  

– гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

– обеспечивают реализацию основной образовательной программы образовательной 

организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

– учитывают особенности школы, её организационную структуру, запросы 

участников образовательных отношений;  

– предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

3.4.8. Сетевой график по формированию необходимой системы условий 

 

Направления Мероприятия Сроки Ответственные 
Нормативное 

обеспечение введения 
ФГОС СОО 

Приведение в 

соответствие с ФГОС 

СОО 

нормативноправовой 

базы с учетом 

Постоянно Директор школы 
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изменений на 

региональном и 

федеральном уровнях 

Разработка: 
образовательных 

программ 

(индивидуальных и др.); 
учебного плана; рабочих 

программ учебных 

предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 
годового календарного 

учебного графика; 

положений о внеурочной 
деятельности 

обучающихся; положения 

об организации текущей 

и итоговой оценки 
достижения 

обучающимися 

планируемых результатов 
освоения основной 

образовательной 

программы 

Май – август  
ежегодно 

Администрация 
школы 

Рабочая группа: 

учителя-предметники 

Определение программно 
методического 

обеспечения на 

следующий учебный год 

Апрель – май 
ежегодно 

Заместители 

директора по УВР 

Методический совет 

Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС 

Определение объёма 

расходов, необходимых 

для реализации ООП и 

достижения планируемых 
результатов, а также 

механизма их 

формирования 

Август / январь 

ежегодно 

Директор школы 

Разработка локальных 

актов (внесение 

изменений в них), 

регламентирующих 
установление заработной 

платы работников 

школы, в том числе 
стимулирующих 

надбавок и доплат, 

порядка и размеров 
премирования 

По мере 

необходимости 

Директор школы 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

Обеспечение 

координации 

деятельности субъектов 
образовательного 

процесса  по введению 

ФГОС СОО 

Постоянно  Администрация 

школы 

Разработка и реализация 
моделей взаимодействия 

школы и организаций 

дополнительного 

Май-август Заместители 

директора по УВР 
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образования детей, 

обеспечивающих 
организацию внеурочной 

деятельности. 
Разработка и реализация 

системы мониторинга 
образовательных 

потребностей 

обучающихся и 
родителей по 

использованию часов 

части формируемой 

участниками 
образовательных 

отношений учебного 

плана и внеурочной 
деятельности 

Март-апрель Заместители 

директора по УВР 

Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

Анализ кадрового 

обеспечения введения и 

реализации ФГОС СОО 

Постоянно Заместители 

директора по УВР 

Организация изучения 

общественного мнения 

по вопросам введения 

новых стандартов и 
внесения дополнений в 

содержание основной 

образовательной 
программы основного 

общего образования 

Май Заместители 

директора по УВР 

Разработка плана 

методической работы  с 
ориентацией на 

проблемы реализации 

ФГОС СОО 

Август Заместители 

директора по УВР 

Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС 

Размещение на сайте 

школы информационных 

материалов о реализации 

ФГОС СОО.  
Информирование 

родительской 

общественности о 
реализации ФГОС СОО 

Постоянно Заместители 

директора по УВР 

Обеспечение публичной 

отчётности школы о ходе 

и результатах введения 
ФГОС 

Май Заместители 

директора по УВР 

Разработка рекомендаций 

для педагогических 
работников: - по 

организации внеурочной 

деятельности 

обучающихся; - по 
организации текущей и 

итоговой оценки 

достижения планируемых 
результатов. 

Май-август Заместители 

директора по УВР 
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Материально-

техническое 
обеспечение введения 

ФГОС 

Анализ материально-

технического 
обеспечения реализации 

ФГОС СОО 

Апрель-май Директор школы 

Обеспечение 

соответствия 
материально-технической 

базы школы требованиям 

ФГОС 

Май Директор школы 

Обеспечение 
соответствия санитарно-

гигиенических условий 

требованиям ФГОС 

Постоянно Директор школы 

Обеспечение 

соответствия условий 

реализации ООП 

противопожарным 
нормам, нормам охраны 

труда работников школы 

Постоянно Директор школы 

 

3.4.9. Контроль за состоянием системы условий 
 

Контроль за состоянием системы условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры внутренней 

оценки качества образования и принятия решений, способствующих оптимизации 

соответствующих условий реализации образовательной программы.  

Оценке подлежат: кадровые, психолого-педагогические, финансовые, материально-

технических условия, учебно-методическое и информационное обеспечение; деятельность 

педагогов в реализации психолого-педагогических условий.  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляют все представители администрации, 

учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому направлению.  

Процедуру внутренней оценки условий реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляют директор, заместители директора по 

УВР, учителя первой и высшей квалификационной категории. Оценка имеющихся условий 

производится методическим советом школы. 

Директор закрепляет обязанности по подготовке данных для определения значений 

показателей, необходимых для оценки условий реализации образовательной программы. 

Назначенные лица проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным показателям. Итоги 

оценочной деятельности отражаются в аналитических справках, содержащих предложения 

по принятию решений, направленных на повышение качества условий реализации 

образовательной программы.  

На основе анализа принимают решения, направленные на улучшение условий 

реализации образовательной программы среднего общего образования. 

 

Направление и периодичность контроля системы условий 

 

№  

п/п 

Объект контроля Ответственный Периодичность 

1 Нормативная база 

Анализ правовых актов Российской 

Федерации, локальных актов 

регламентирующих реализацию ФГОС 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 
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СОО и внесение изменений в ООП СОО 

2 Кадровое обеспечение   

Качество кадрового обеспечения 

реализации ФГОС СОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно  

(август) 

Исполнение плана повышения 

квалификации и профессиональной 

подготовки педагогических и 

руководящих работников школы 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

Реализация плана методической работы 

по реализации ФГОС СОО 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно  

(май) 

3 Психолого-педагогические условия 

Качество реализации основных 

направлений деятельности ППМС-

службы 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

(май) 

Качество реализации системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

по использованию часов части учебного 

плана, формируемой участниками 

образовательных отношений , 

внеурочной деятельности 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

(апрель-май) 

4 Финансовые условия 

Выделение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП 

СОО и достижения планируемых 

результатов 

Директор, главный 

бухгалтер, заместители 

директора по УВР 

Ежегодно  

 

Наличие локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников школы, в 

том числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размера 

премирования 

Директор, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно  

(август) 

5 Информационно-методические условия 

Качество информационных материалов 

и образовательных ресурсов, 

обеспечивающих реализацию ФГОС 

СОО 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

(май) 

Соответствие УМК по всем предметам 

учебного плана Федеральному перечню 

учебников 

Заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 

(апрель-май) 

6 Материально-технические условия 

Наличие необходимого материально – 

технического оснащения для 

реализации ФГОС СОО 

Директор, главный 

бухгалтер, 

заместители 

директора по УВР 

Ежегодно 
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