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1. Целевой раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка  

• Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Новичихинская СОШ» разработана на основании следующих документов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

• приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования»; (в редакции приказов Минобрнауки России от 

29.12.2014№ 1645, от 31.12.2015 №1578, от 29.06.2017№ 613); 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 21.03.2021 № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

• письма Минобрнауки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием»; 

 

1) Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения обучающимися основной образовательной программы 

 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования являются: 

− 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 МБОУ 

«Новичихинская СОШ» основной образовательной программы среднего общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач: 

− формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  
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− сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия 

многонационального народа Российской Федерации, реализация права на изучение родного 

языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

− обеспечение равных возможностей получения качественного среднего общего 

образования; 

− обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в 

соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным 

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

− обеспечение реализации бесплатного образования на уровне среднего общего 

образования в объеме основной образовательной программы, предусматривающей изучение 

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

из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, курсов по 

выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне), а также внеурочную деятельность; 

− установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их 

самоидентификации посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

социального и гражданского становления, осознанного выбора профессии, понимание 

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

реализацию образовательных программ, входящих в основную образовательную программу; 

− обеспечение преемственности основных образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего, профессионального образования; 

− развитие государственно-общественного управления в образовании; 

− формирование основ оценки результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

− создание условий для развития и самореализации обучающихся, для формирования 

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся. 

 

2) Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой ФГОС СОО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

− формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; 

− проектирование и конструирование развивающей образовательной среды 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

− активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

− построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, 

возрастных, психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа МБОУ «Новичихинская СОШ» формируется 

на основе системно-деятельностного подхода. В связи с этим личностное, социальное, 

познавательное развитие обучающихся определяется характером организации их 

деятельности, в первую очередь учебной, а процесс функционирования образовательной 

организации, отраженный в основной образовательной программе (ООП), рассматривается 

как совокупность следующих взаимосвязанных компонентов: цели образования; содержания 

образования на уровне среднего общего образования; форм, методов, средств реализации 

этого содержания (технологии преподавания, освоения, обучения); субъектов системы 

образования (педагогов, обучающихся, их родителей  (законных представителей)); 

материальной базы как средства системы образования, в том числе с учетом принципа 

преемственности начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования, который может быть реализован как через содержание, так 

и через формы, средства, технологии, методы и приемы работы. 
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Основная образовательная программа МБОУ «Новичихинская СОШ» при 

конструировании и осуществлении образовательной деятельности ориентируется на 

личность как цель, субъект, результат и главный критерий эффективности, на создание 

соответствующих условий для саморазвития творческого потенциала личности. 

Осуществление принципа индивидуально-дифференцированного подхода позволяет 

создать оптимальные условия для реализации потенциальных возможностей каждого 

обучающегося.  

Основная образовательная программа сформирована с учетом психолого-

педагогических особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

− с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

представлений о мире в целом, об окружающей действительности, других людях и самом 

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

− с освоением видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, с появлением интереса к теоретическим проблемам, к способам 

познания и учения, к самостоятельному поиску учебно-теоретических проблем, способности 

к построению индивидуальной образовательной траектории; 

− с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

− с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

самому себе; углублением самооценки; бóльшим реализмом в формировании целей и 

стремлении к тем или иным ролям; ростом устойчивости к фрустрациям; усилением 

потребности влиять на других людей. 

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

первым периодом зрелости, который отличается сложностью становления личностных черт. 

Центральным психологическим новообразованием юношеского возраста является 

предварительное самоопределение, построение жизненных планов на будущее, 

формирование идентичности и устойчивого образа «Я». Направленность личности в 

юношеском возрасте характеризуется ее ценностными ориентациями, интересами, 

отношениями, установками, мотивами, переходом от подросткового возраста к 

самостоятельной взрослой жизни. К этому периоду фактически завершается становление 

основных биологических и психологических функций, необходимых взрослому человеку 

для полноценного существования. Социальное и личностное самоопределение в данном 

возрасте предполагает не столько эмансипацию от взрослых, сколько четкую ориентировку 

и определение своего места во взрослом мире. 

Основная образовательная программа сформирована с учетом принципа 

демократизации, который обеспечивает формирование и развитие демократической 

культуры всех участников образовательных отношений на основе сотрудничества, 

сотворчества, личной ответственности в том числе через развитие органов государственно-

общественного управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями 

ФГОС СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) при получении среднего общего 

образования, включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего 

образования для продолжения обучения в профессиональной образовательной организации 

или образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

 

3) Общая характеристика основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ 

«Новичихинская СОШ» разработана на основе ФГОС СОО, Конституции Российской 

Федерации1, Конвенции ООН о правах ребенка2, учитывает региональные, национальные и 

этнокультурные потребности народов Российской Федерации, обеспечивает достижение 

обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, 

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

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне среднего общего 

образования и реализуется образовательной организацией через урочную и внеурочную 

деятельность с соблюдением требований государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа МБОУ «Новичихинская СОШ» содержит 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

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

а часть, формируемая участниками образовательных отношений, – 40 % от общего объема 

образовательной программы среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным 

программам среднего общего образования основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной 

программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное 

обучение)   основной образовательной программы среднего общего образования 

 

4) Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя: жизнь ученических сообществ (в 

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

юношеских общественных объединений и организаций в рамках «Российского движения 

школьников»); курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; организационное 

обеспечение учебной деятельности; обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы; систему воспитательных мероприятий.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности, в таких 

формах, как художественные, культурологические, филологические, вокальные студии, 

школьные спортивные клубы и секции, юношеские организации, научно-практические 

конференции, школьные научные общества, олимпиады, поисковые и научные 

исследования, социальное проектирование, общественно полезные практики, военно-

патриотические объединения и другие формы, отличные от урочной, на добровольной 

основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений. 

 
1 Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 3, ст. 152; 

№ 7, ст. 676; 2001, № 24, ст. 2421; 2003, № 30, ст. 3051; 2004, № 13, ст. 1110; 2005, № 42, ст. 4212; 2006, №  29, 

ст. 3119; 2007, № 1, ст. 1; № 30, ст. 3745; 2009,  № 1, ст. 1, ст. 2; № 4, ст. 445). 
2 Конвенция ООН о правах ребенка, принятая 20 ноября 1989 г. (Сборник международных договоров СССР, 

1993, выпуск XLVI).  
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Направления, виды, формы внеурочной деятельности определяются школой в 

соответствии с анализом запросов обучающихся, их родителей (законных представителей), 

материально-технических, кадровых условий школы. Подбор направлений, форм и видов 

деятельности должен обеспечить достижение планируемых результатов, обучающихся в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего образования. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы среднего общего образования 

 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения учащимися ООП СОО являются содержательной 

и критериальной основой для разработки рабочих программ учебных предметов, элективных 

курсов, курсов внеурочной деятельности, программ развития универсальных учебных 

действий, воспитания и социализации как с позиций организации их достижения, так и с 

позиций оценки достигаемых результатов. Структура и содержание планируемых 

результатов отражают требования Стандарта, специфику целей изучения отдельных 

учебных предметов, соответствуют возрастным возможностям обучающихся. Достижение 

планируемых результатов обучающимися учитывается при оценке результатов деятельности 

педагогических работников и школы в целом. 

 

Структура планируемых результатов. 

Согласно требованиям ФГОС СОО планируемые результаты определены в три 

группы: 

- личностные - готовность и способность учащихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

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

жизненные планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме; 

- метапредметные - освоение учащимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий (регулятивных, познавательных, коммуникативных), способность их 

использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании 

и осуществлении учебной деятельности и организации учебного сотрудничествапедагогами 

и сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной траектории, 

владение навыками учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности;  

- предметные – освоение учащимися специфических для каждой изученной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

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

проектных ситуациях, наличие научного типа мышления, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приѐмами. 

Предметные, метапредметные и личностные результаты планируются в рабочих 

программах учебных курсов. 

Метапредметные и личностные результаты рассматриваются группой учителей-

предметников и выборочно отражаются в программах по соответствующим учебным 

предметам. Предметные результаты представлены двумя группами «Выпускник научится» 

и «Выпускник получится возможность научиться» как на базовом, так и на углубленном 

уровне. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 



8 
 

− ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного достоинства, 

собственного мнения, готовность и способность вырабатывать собственную позицию по 

отношению к общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе 

осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны; 

− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству):  

− российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

−  уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

− формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

− воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, государству 

и к гражданскому обществу:  

− гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; 

− признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−  интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 
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− готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

− приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов; воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

−  готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

− нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

− принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

− способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

− формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных чувств (чести, долга, 

справедливости, милосердия и дружелюбия); 

−  развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

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

проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

− мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

− эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и родителям, 

в том числе подготовка к семейной жизни: 

− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни;  
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− положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

− осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

− готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

− готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

− физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

 

Планируемые метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; 

− оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях этики и 

морали; 

− ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; 

− оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

− выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

− организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

− сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

− искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развернутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

− критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций,  

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 
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− использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках; 

− находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

− выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

− выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

− менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

− осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со взрослыми 

(как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

− при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и 

т.д.); 

− координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

− развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

− распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

 

Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на базовом уровне ориентированы на обеспечение преимущественно 

общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных 

предметов на углубленном уровне ориентированы преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных способностей 

обучающихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, 

освоением основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному 

учебному предмету. 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе.  

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения или 

профессиональной деятельности. 

Русский язык и литература 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» - языка как знаковой 

системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования российской 

гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, быть 

понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, обеспечивает: 
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- 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. 

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

освоения базового курса русского языка и литературы должны отражают: 

• 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 жанрово-

родовой 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; 

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

предметным результатам освоения углубленного курса русского языка и литературы 

должны включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно 

отражать: 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 
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2) сформированность представлений о языке как многофункциональной 

развивающейся системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

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

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной 

функционально-стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного 

текста; 

10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения 

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

13) сформированность представлений о принципах основных направлений 

литературной критики. 

Родной язык и родная литература 

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

- сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

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

формах и на разные темы;  

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

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

- сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

- сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

- свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным 

- литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

- сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", 

"Родная литература" (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным 

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы отражают: 

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 
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людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

3) сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

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

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания 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. 

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

требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного языка 

отражают: 

• 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. 

"Иностранный язык", "Второй иностранный язык"

 (углубленный уровень) -требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса иностранного языка включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

• достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

• сформированность умения перевода с иностранного языка на русский при работе с 

несложными текстами в русле выбранного профиля; 
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• владение иностранным языком как одним из средств формирования учебно-

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях. 

Общественные науки. 

Изучение предметной области "Общественные науки"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 отражают: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного 

развития России в глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

дискуссии по исторической тематике. 

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

освоения углубленного курса истории должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями 

самостоятельно анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

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

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание"отражают: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 



16 
 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

базового курса географии отражают: 

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

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

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

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

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

освоения углубленного курса географии должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность знаний о составе современного комплекса географических наук, 

его специфике и месте в системе научных дисциплин, роли в решении современных научных 

и практических задач; 

2) владение умениями применения географического мышления для вычленения и 

оценивания географических факторов, определяющих сущность и динамику важнейших 

природных, социально-экономических и экологических процессов; 

3) сформированность комплекса знаний о целостности географического пространства 

как иерархии взаимосвязанных природно-общественных территориальных систем; 

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

использованием простейшего моделирования и проектирования природных, социально-

экономических и геоэкологических явлений и процессов; 

5) владение навыками картографической интерпретации природных, социально-

экономических и экологических характеристик различных территорий; 

6) владение умениями работать с геоинформационными системами; 

7) владение первичными умениями проводить географическую экспертизу 

разнообразных природных, социально-экономических и экологических процессов; 

8) сформированность системы знаний об основных процессах, закономерностях и 

проблемах взаимодействия географической среды и общества, о географических подходах к 

устойчивому развитию территорий. 

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

базового курса экономики  отражают: 
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1) сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества; как 

пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

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

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества; сформированность 

уважительного отношения к чужой собственности; 

3) сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

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

анализировать, преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения 

практических задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

5) сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

6) умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

7) способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической 

деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание особенностей 

современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

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

ориентироваться в текущих экономических событиях в России и в мире. 

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

освоения углубленного курса экономики должны включать требования к результатам 

освоения базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений об экономической науке как системе 

теоретических и прикладных наук; особенностях ее методологии и применимости 

экономического анализа в других социальных науках; понимание эволюции и сущности 

основных направлений современной экономической науки; 

2) владение системными экономическими знаниями, включая современные научные 

методы познания и опыт самостоятельной исследовательской деятельности в области 

экономики; 

3) владение приемами работы со статистической, фактической и аналитической 

экономической информацией; умение самостоятельно анализировать и интерпретировать 

данные для решения теоретических и прикладных задач; 

4) умение оценивать и аргументировать собственную точку зрения по экономическим 

проблемам, различным аспектам социально-экономической политики государства; 

5) сформированность системы знаний об институциональных преобразованиях 

российской экономики при переходе к рыночной системе, динамике основных 

макроэкономических показателей и современной ситуации в экономике России. 

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

базового курса права отражают: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, 

механизме и формах; 

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

правоотношениях; 

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
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4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как 

основном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, 

правилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления и антикоррупционных стандартов 

поведения; 

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, 

трудового, уголовного права; 

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации; 

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

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

углубленного курса права должны включать требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего 

социального регулятора и элемента культуры общества; 

2) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих в 

демократическом обществе; 

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

правонарушениях и юридической ответственности; 

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

5) сформированность представлений о конституционном, гражданском, 

арбитражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность правового мышления и способности различать 

соответствующие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, 

применяемых санкций, способов восстановления нарушенных прав; 

7) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих 

государственное устройство Российской Федерации, конституционный статус 

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

механизмы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц; 

8) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознакомление 

со спецификой основных юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания 

конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской 

Федерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

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

освоения интегрированного учебного предмета "Россия в мире"отражают: 

1) сформированность представлений о России в разные исторические периоды на 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

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

понимания ее прошлого и настоящего; 

4) сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 
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5) сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

6) сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

7) сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

8) сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 

9) сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

 

Математика и информатика 

Изучение предметной области "Математика и информатика"обеспечивает: 

• сформированность представлений о социальных, культурных и исторических 

факторах становления математики и информатики; 

• сформированность основ логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

• сформированность умений применять полученные знания при решении различных 

задач; 

• сформированность представлений о математике как части общечеловеческой 

культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать реальные 

процессы и явления; 

• сформированность представлений о роли информатики и ИКТ в современном 

обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и 

работы в Интернете; 

• сформированность представлений о влиянии информационных технологий на 

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

культурного, юридического, природного, эргономического, медицинского и 

физиологического контекстов информационных технологий; 

• принятие этических аспектов информационных технологий; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение информации. 

Предметные результаты изучения предметной области "Математика и информатика" 

включают предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса математики отражают: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 
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5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, 

моделях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач; 

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

(углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения углубленного 

курса математики должны включать требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений; 

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса 

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

теоремы и находить нестандартные способы решения задач; 

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат; 

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

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

освоения базового курса информатики  отражают: 

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

в окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке 

программы для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций 

программирования и отладки таких программ; использование готовых прикладных 

компьютерных программ по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

способах хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах 

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
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понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

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

освоения углубленного курса информатики включает требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в 

формирование современной научной картины мира; 

2) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

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

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

4) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными 

навыками формализации прикладной задачи и документирования программ; 

5) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об 

их простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и 

декодировании данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию 

знаний, относящихся к математическим объектам информатики; умение строить 

математические объекты информатики, в том числе логические формулы; 

6) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, о 

тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии "операционная система" и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки и 

функционирования интернет-приложений; 

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

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной 

безопасности, способов и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ; 

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

и работы с ними; 

9) владение опытом построения и использования компьютерно-математических 

моделей, проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью 

компьютера, интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных 

процессов; умение оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, 

пользоваться базами данных и справочными системами; 

10) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта 

использования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Естественные науки 

Изучение предметной области "Естественные науки"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: 
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1) сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной 

картине мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

понимание роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, 

законами и теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 

5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической 

информации, получаемой из разных источников. 

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

освоения углубленного курса физики включают требования к результатам освоения базового 

курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, 

законах, теориях, представлений о действии во Вселенной физических законов, открытых в 

земных условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные 

физические явления и свойства объектов, объяснять принципы работы и характеристики 

приборов и устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими 

явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать 

последствия бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с позиций экологической безопасности. 

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

базового курса химии отражают: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине 

мира; понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических 

веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической 

информации, получаемой из разных источников; 
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"Химия" (углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

углубленного курса химии включают требования к результатам освоения базового курса и 

дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих химических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать свойства неорганических и органических 

веществ, объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их осуществления; 

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

вещества и основных химических законах, проверять их экспериментально, формулируя 

цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения химических 

экспериментов с соблюдением правил безопасной работы с веществами и лабораторным 

оборудованием; сформированность умений описания, анализа и оценки достоверности 

полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать с позиций 

экологической безопасности последствия бытовой и производственной деятельности 

человека, связанной с переработкой веществ. 

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

базового курса биологии отражают: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, 

проведение наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 

4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, 

решать элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической 

информации, получаемой из разных источников, к глобальным экологическим проблемам и 

путям их решения. 

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

освоения углубленного курса биологии включают требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражают: 

1) сформированность системы знаний об общих биологических закономерностях, 

законах, теориях; 

2) сформированность умений исследовать и анализировать биологические объекты и 

системы, объяснять закономерности биологических процессов и явлений; прогнозировать 

последствия значимых биологических исследований; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знаний об основополагающих 

биологических закономерностях и законах, о происхождении и сущности жизни, глобальных 

изменениях в биосфере; проверять выдвинутые гипотезы экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельной постановки биологических экспериментов, 

описания, анализа и оценки достоверности полученного результата; 

5) сформированность убежденности в необходимости соблюдения этических норм и 

экологических требований при проведении биологических исследований. 

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

освоения интегрированного учебного предмета "Естествознание"отражают: 
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1) сформированность представлений о целостной современной естественно-научной 

картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, природы и 

общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

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

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий; 

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, 

бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также выполнения 

роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах 

изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами естественно-научных 

наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных результатов; 

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

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные 

источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться к 

сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и 

оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определенной системой ценностей. 

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

учебного предмета отражают: 

1) сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности 

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

безопасности жизнедеятельности"обеспечивают: 

• 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: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО); 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с 

учебной и производственной деятельностью; 
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3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей 

здоровья, умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта, активное применение их в игровой и соревновательной деятельности; 

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

интегрированного учебного предмета "Экология"отражают: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об 

экологических связях в системе "человек - общество - природа"; 

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и 

оценивать экологические последствия в разных сферах деятельности; 

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей 

в области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, 

здоровья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, 

моральной ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей 

среде; 

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически 

ориентированной социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

отражают: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

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

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, 

направленных на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, 

техногенного и социального характера; 

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

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

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

правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным для них признакам, а также использовать различные информационные 

источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

обороне государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до 



26 
 

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

военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и 

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

Учебные предметы, курсы по выбору 

обучающихся учитывают специфику и возможности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

учитывают профиль обучения и обеспечивают: 

• удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

• общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего 

общего образования; 

• развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной 

и ценностно-смысловой сферы; 

• развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

• углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного 

знания или вида деятельности; 

• совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору 

обучающихся отражают: 

1) развитие личности обучающихся средствами предлагаемого для изучения учебного 

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

смысловых установок, развитие познавательных, регулятивных и коммуникативных 

способностей, готовности и способности к саморазвитию и профессиональному 

самоопределению; 

2) овладение систематическими знаниями и приобретение опыта осуществления 

целесообразной и результативной деятельности; 

3) развитие способности к непрерывному самообразованию, овладению ключевыми 

компетентностями, составляющими основу умения: самостоятельному приобретению и 

интеграции знаний, коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению 

(разрешению) проблем, осознанному использованию информационных и 

коммуникационных технологий, самоорганизации и саморегуляции; 

4) обеспечение академической мобильности и (или) возможности поддерживать 

избранное направление образования; 

5) обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект - это особая форма 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 отражают: 

• сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской 

деятельности, критического мышления; 

• способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 
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• сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

• способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, 

планирования работы, отбора и интерпретации необходимой информации, 

структурирования аргументации результатов исследования на основе собранных данных, 

презентации результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом, и представляется  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. 

 

1.3.1. Общие положения 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС СОО, которые конкретизированы в итоговых планируемых 

результатах освоения обучающимися примерной основной образовательной программы 

среднего общего образования. Итоговые планируемые результаты детализируются в 

рабочих программах в виде промежуточных планируемых результатов.  

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ 

«Новичихинская СОШ» в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 

как основа их итоговой аттестации; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Цель оценки – получение информации о соответствии достигнутых обучающимися 

результатов требованиям ФГОС СОО и использование полученной информации в процессе 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы: 

• 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; 

• ориентирует образовательную деятельность на реализацию требований к 

результатам освоения основной образовательной программы; 

• обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения основной 

образовательной программы, позволяющей вести оценку предметных, метапредметных и 

личностных результатов; 

• обеспечивает оценку динамики индивидуальных достижений обучающихся в 

процессе освоения основной общеобразовательной программы; 

• предусматривает использование разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга (таких как стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, конкурсы, практические и творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения, испытания (тесты) и иное; 

• позволяет использовать результаты итоговой оценки 

выпускников,характеризующие уровень достижения планируемых результатов освоения 
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основной образовательной программы, при оценке деятельности школы, педагогических 

работников. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы включает описание: 

• организации и форм представления и учета результатов промежуточной аттестации 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

• организацию, содержание и критерии оценки результатов по учебным предметам, 

выносимым на государственную итоговую аттестацию; 

• организацию, критерии оценки и формы представления и учета результатов оценки 

учебно – исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

включающей различные оценочные процедуры (текущий контроль, промежуточная 

аттестация обучающихся, портфолио, процедуры внутреннего мониторинга 

образовательных достижений), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности обсуждаются на 

Педагогических советах и являются основанием для принятия решений по коррекции 

текущей образовательной деятельности, по совершенствованию образовательной 

программы МБОУ «Новичихинская СОШ» и уточнению и/или разработке программы 

развития школы, а также служат основанием для принятия иных необходимых 

управленческих решений. 

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке образовательных 

достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

- оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

- использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях 

в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

- использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг 

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

самооценка, наблюдения и др.). 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

– для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового 

и углубленного; 

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

получит возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за счет 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 
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образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки определяется на основании 

выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые оценивают планируемые 

результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее значимые программные 

элементы содержания и трактуются как обязательные для освоения. 

При оценке результатов деятельности МБОУ «Новичихинская СОШ» и работников 

образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты среднего общего 

образования, составляющие содержание первых, целевых блоков планируемых результатов 

всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат мониторинговые 

исследования разного уровня. При этом дополнительно используются обобщенные данные, 

полученные по результатам итоговой оценки, аккредитации образовательных организаций и 

аттестация педагогических кадров. 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

 

1.3.2.1. Особенности оценки личностных результатов 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 

В соответствии с требованиями ФГОС СОО достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности образовательной организации и 

образовательных систем разного уровня. Оценка личностных результатов образовательной 

деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований на основе централизованно разработанного инструментария. 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 

различных управленческих решений. 

Во внутреннем мониторинге оценивается сформированность отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в: 

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе; 

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 

общественно-полезной деятельности; 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения; 

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 

траектории, проектирование индивидуального учебного плана; 

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

различных предметов в рамках системы общего образования. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

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. 



30 
 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

используются только в виде усредненных, анонимных данных. 

Любое использование данных, полученных в ходе мониторинговых исследований, 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». 

Диагностические методики личностных результатов 

№ Показатели оценивания Инструменты оценки 

1.  Сформированность самооценки Методика  измерения самооценки 

Дембо- Рубинштейна для подростков  и 

юношей 

2.  Сформированность мотивации учебной 

деятельности 

Опросник «Мотивация к участию 

социально-значимой  деятельности 

3.  Сформированность внутренней позиции 

обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-  

положительном  отношении 

обучающегося к образовательному 

учреждению  

Методика «Удовлетворенность 

учащихся школьной жизнью» 

 

4.  Знание моральных норм и 

сформированность морально- этических 

суждений 

Методика диагностики личностного 

роста школьников (автор Д.В. 

Григорьев) (модифицированный  

вариант) 

Изучение личностного роста школьников и осуществление оценки результатов 

воспитанности школьников проводится классными руководителями не чаще одного раза в 

год. 

 

1.3.2.2. Особенности оценки метапредметных результатов основной 

образовательной программы среднего общего образования 

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  в 

ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность оценочных процедур 

устанавливается решением педагогического совета.  

В рамках внутреннего мониторинга проводятся отдельные процедуры по оценке: 

- сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных 

действий при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 

работе с текстом; 

- способности и готовности к освоению систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и интеграции;  

- способности к сотрудничеству и коммуникации, к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению решений в практику; 

- способности и готовности к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

- способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии 

В качестве форм оценки познавательных учебных действий используются 

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. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не реже, 

чем один раз в ходе обучения на уровне среднего общего образования. 
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Оценка достижения метапредметных результатов проводится в ходе следующих 

процедур с использованием оценочного инструментария: 

 

№  
Оценочные 

процедуры 

Оцениваемые 

результаты 

Инструментарий/ форма 

представления 

результатов 

Периодичность 

1  
Стартовая 

диагностика 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

Диагностика 

метапредметных и 

личностных 

результатов основного 

образования / Анализ 

выполненной работы 

Сентябрь-

октябрь, 

10 класс 

 

Текущее 

оценивание 

метапредметн

ых 

результатов 

Сформированность 

смыслового чтения и 

умений работать с 

информацией 

Комплексная работа для 

оценки метапредметных 

результатов 

(Метапредметные 

результаты: 

Стандартизированные 

материалы для 

промежуточной 

аттестации: 10, 11 

класс.)/ Формы 

результатов 

выполнения комплексной 

работы 

ежегодно 

(апрель-май) 

 

Оценивание 

выполнения 

групповых 

или 

индивидуальн

ых 

проектов, 

реализуемых 

в 

рамках НОУ 

«Пеликан» 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Карта занятости учащихся 

в 

проекте (руководитель 

выделяет основные виды 

деятельности, 

направленные 

на формирование и 

развитие 

разных групп УУД, и 

отмечает для каждого 

учащегося знаком (+) те из 

них, в которых он 

принимал 

участие; 

Карта наблюдения мета 

предметных результатов 

проекта / Сводный анализ 

результатов проекта 

10,11 класс, 

один раз в год 

 

Защита 

индивидуальн

ого 

проекта 

Сформированность 

регулятивных, 

коммуникативных и 

познавательных 

учебных действий 

Оценочный лист выступле 

ния (защиты проекта); 

Сводный анализ 

результатов 

защиты итогового проекта 

11 класс, 

один раз в год 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита индивидуального итогового проекта. Индивидуальный итоговый проект 

является основным объектом оценки метапредметных результатов, полученных учащимися 

в ходе освоения междисциплинарных учебных программ. Выполнение индивидуального 

итогового проекта обязательно для каждого обучающегося, перешедшего на обучение по 
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ФГОС СОО. Индивидуальный проект может выполняться обучающимся как в течение 

одного учебного года, так и течение двух лет. Проект может носить предметную,

 метапредметную, межпредметную направленность. Возможные типы проекта: 

практико-ориентированный, социальный, исследовательский, информационный, 

творческий, игровой или ролевой. Защита индивидуального проекта является одной из 

обязательных составляющих оценки образовательных достижений обучающегося. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта, а также критерии оценки проектной работы регулируются Положением об 

индивидуальном проекте обучающихся 10-11 классов в соответствии с ФГОС СОО» МБОУ 

«Новичихинская СОШ». 

Защита проекта осуществляется в процессе деятельности специально организованной 

школьной аттестационной комиссии по оцениванию уровня  индивидуального проекта в 

соответствии с критериями. 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается на 

основе оценки всей совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной 

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

 

Направления оценки Критерии 

Способность к 

самостоятельному 

приобретению знаний и 

решению проблем; 

Поиск, отбор и адекватное использование информации 

Постановка проблемы  

Актуальность и значимость темы проекта 

Анализ хода работы, выводы и перспективы 

Личная заинтересованность автора, творческий подход к 

работе 

Полезность и востребованность продукта 

Сформированность 

предметных знаний и 

способов действий; 

Соответствие выбранных способов работы цели и 

содержанию проекта 

Глубина раскрытия темы проекта 

Качество проектного продукта 

Сформированность 

регулятивных действий; 

Соответствие требованиям оформления письменной части 

Постановка цели, планирование путей ее достижения 

Сценарий защиты (логика изложения), грамотное 

построение доклада 

Сформированность 

коммуникативных 

действий. 

Четкость и точность, убедительность и лаконичность 

Умение осуществлять учебное сотрудничество в группе 

 

 

С   целью   определения   степени   самостоятельности   учащегося   в   ходе   выполнения   

проекта учитываются три уровня сформированности навыков проектной деятельности:  

• высокий/повышенный уровень (ярко выраженные положительные стороны работы 

во всех ее составных частях);  

• базовый уровень (имеют место положительные стороны работы);  

• низкий уровень (отсутствуют положительные стороны в работе). 

 

Индивидуальный итоговый проект оценивается в баллах за содержательную часть 

проекта, по результатам защиты самого проекта (по критериям) с учетом предоставленного 

отзыва руководителем проекта. Итоговая оценка индивидуального итогового проекта 

является коллегиальным решением всех членов школьной аттестационной комиссии. 

Полученные баллы переводятся в оценку «зачет» / «незачет» согласно таблице: 

 

уровень количество баллов оценка 

высокий 50-59 «зачет» 

повышенный 40-49 «зачет» 

базовый 30-39 «зачет» 
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низкий 29 и менее «незачет» 

 

 

1.3.2.3. Особенности оценки предметных результатов основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 

учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, 

сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной аттестацией 

обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию обучающихся 

осуществляют педагогические работники в соответствии с должностными 

обязанностями и локальными нормативными актами МБОУ «Новичихинская СОШ». 

Оценка достижения предметных результатов регламентируется Положением «О 

текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся МБОУ 

«Новичихинская СОШ» 

Организация и содержание оценочных процедур 

Текущий контроль 

Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая проверка 

учебных достижений обучающихся, проводимая педагогом в ходе осуществления 

образовательной деятельности в соответствии с образовательной программой. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного 

периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных 

образовательной программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательных программ требованиям 

ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогом с целью 

возможного совершенствования образовательной деятельности. 

Поурочный контроль и контроль по темам определяется педагогами школы 

самостоятельно, а также на основе УМК автора по предмету с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся соответствующего класса, содержания образовательной 

программы, используемых образовательных технологий. 

Формами текущего контроля качества усвоения содержания учебных программ, 

обучающимися являются: 

- письменная проверка – это письменный ответ обучающихся на один или систему 

вопросов (заданий). К письменным ответам относятся: домашние, проверочные, 

лабораторные, практические, контрольные, творческие, самостоятельные работы; тестовые 

задания; сочинения, изложения, диктанты, комплексная контрольная работа, списывание, 

проекты и другое; 

- устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачета и другое. 

Результаты текущего контроля фиксируются в документах (электронном журнале и 

иных установленных документах) в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 балла 

– «хорошо», 3 балла – «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно» в виде 

отметок по учебным предметам согласно критериям оценивания в соответствии с 

Положением «О системе оценивания МБОУ «Новичихинская СОШ»; безотметочно (не 

оценивается) - в части формируемой участниками образовательных отношений, школьного 

компонента: элективные курсы, курсы внеурочной деятельности. 

Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов

 освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной       
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программы и       достижения       результатов освоения образовательной программы; 

-  соотнесение этого уровня с требованиями ФГОС; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы

 в освоении им образовательной программы и учитывать 

индивидуальные потребности обучающегося в осуществлении образовательной 

деятельности, 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, 

продвижения в достижении планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

Промежуточная аттестация может быть полугодовой, годовой.  

Фиксация результатов промежуточной аттестации по учебным предметам 

осуществляется в виде отметки (в баллах): 5 баллов – «отлично», 4 балла – «хорошо», 3 балла 

– «удовлетворительно», 2 балла – «неудовлетворительно». 

Отметки обучающегося за полугодие определяются по среднему баллу текущего 

контроля успеваемости обучающегося по предмету и выставляются целыми числами в 

соответствии с правилами математического округления. Годовая промежуточная аттестация 

проводится на основе результатов полугодовых промежуточных аттестаций, и представляет 

собой результат, который определяется по среднему баллу полугодовых отметок и 

выставляется целыми числами в соответствии с правилами математического округления. 

Промежуточная аттестация проводится безотметочно (не оценивается) -в части 

формируемой участниками образовательных отношений, школьного компонента: 

элективные курсы, курсы внеурочной деятельности. 

 

Государственная итоговая аттестация 

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

государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной процедурой, 

завершающей освоение основной образовательной программы среднего общего 

образования. Порядок проведения ГИА, в том числе в форме единого государственного 

экзамена, устанавливается Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации. 

ГИА проводится в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) с 

использованием контрольных измерительных материалов, представляющих собой 

комплексы заданий в стандартизированной форме и в форме устных и письменных 

экзаменов с использованием тем, билетов и иных форм по решению образовательной 

организации (государственный выпускной экзамен – ГВЭ). 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план, если иное не установлено порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам. 

Условием допуска к ГИА является успешное написание итогового сочинения (изложения), 

которое оценивается по единым критериям в системе «зачет/незачет».  

В соответствии с ФГОС СОО государственная итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

проводится по обязательным предметам и предметам по выбору обучающихся.  

Для предметов по выбору контрольные измерительные материалы разрабатываются 

на основании планируемых результатов обучения для углубленного уровня изучения 

предмета. При этом минимальная граница, свидетельствующая о достижении требований 

ФГОС СОО, которые включают в качестве составной части планируемые результаты для 

базового уровня изучения предмета,  устанавливается исходя из планируемых результатов 

блока «Выпускник научится» для базового уровня изучения предмета.  

Итоговая оценка 

Итоговая аттестация по предмету осуществляется на основании результатов 

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

К результатам внутренней оценки относятся результаты по предмету.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. Вывод об уровне сформированности 
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навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей совокупности основных 

элементов проекта (продукта и пояснительной записки, отзыва, презентации). Защита 

проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности школьной 

аттестационной комиссии МБОУ «Новичихинской СОШ».  

Итоговые отметки по учебным предметам образовательной программы среднего 

общего образования определяются как среднее арифметическое полугодовых и годовых 

отметок обучающегося за каждый год обучения по указанной программе и выставляются в 

аттестат о среднем общем образовании целыми числами в соответствии с правилами 

математического округления. 

Итоговые отметки выпускнику выставляются по каждому учебному предмету 

инвариантной части учебного плана; по каждому учебному предмету 

вариативной части учебного плана школы, изучавшемуся выпускником в случае, если на 

его изучение отводилось по учебному плану не менее 64 часов за два учебных года. 

 

2. Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении 

среднего общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий на уровне среднего общего 

образования (далее – Программа развития УУД) направлена на: 

- реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы; 

- повышение эффективности освоения обучающимися основной 

образовательной программы, а также усвоения знаний и учебных действий; 

- формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения 

методов, технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской 

деятельности для достижения практикоориентированных 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 развития УУД в средней школе 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; 

• формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

• решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

• повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирование научного типа мышления, компетентностей в предметных областях, 

учебно-исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

• создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно 

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их 

самостоятельной работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

• формирование навыков участия в различных формах организации 

учебноисследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные 
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образовательные программы и другие формы), 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. 

 

2.1.1. Цели и задачи программы, включая учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность обучающихся как средства совершенствования их 

универсальных учебных действий; место Программы и ее роль в реализации 

требований Стандарта 

Программа развития УУД является организационно-методической основой для 

реализации требований ФГОС СОО к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы. 

Требования включают:  

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

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

познавательные, коммуникативные); 

- способность их использования в познавательной и социальной практике; 

- самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

- способность к построению индивидуальной образовательной траектории, владение 

навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

 

Цель программы развития УУД — обеспечить организационно-методические 

условия для реализации системно-деятельностного подхода таким образом, чтобы 

приобретенные компетенции могли самостоятельно использоваться обучающимися в 

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

профессиональных и социальных пробах.  

В соответствии с указанной целью программа развития УУД среднего общего 

образования определяет следующие задачи: 

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

их родителей по совершенствованию навыков проектной и исследовательской деятельности, 

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

максимально широкое и разнообразное применение универсальных учебных действий в 

новых для обучающихся ситуациях; 

- обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной 

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

содержания учебных предметов; 

- включение развивающих задач, способствующих совершенствованию 

универсальных учебных действий, как в урочную, так и во внеурочную деятельность 

обучающихся; 

- 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; 
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- 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; 

- формирование умений самостоятельного планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 

построения индивидуального образовательного маршрута; 

- решение задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся; 

- повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

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

исследовательской, проектной, социальной деятельности; 

- создание условий для интеграции урочных и внеурочных форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся, а также их самостоятельной 

работы по подготовке и защите индивидуальных проектов; 

- формирование навыков участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности (творческих конкурсах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах, национальных образовательных 

программах и др.), возможность получения практико-ориентированного результата; 

- практическую направленность проводимых исследований и индивидуальных 

проектов; 

- возможность практического использования приобретенных обучающимися 

коммуникативных навыков, навыков целеполагания, планирования и самоконтроля; 

- подготовку к осознанному выбору дальнейшего образования и профессиональной 

деятельности. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающихся. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. Отличительными особенностями старшего школьного возраста 

являются: активное формирование чувства взрослости, выработка мировоззрения, 

убеждений, характера и жизненного самоопределения.  

Среднее общее образование — этап, когда все приобретенные ранее компетенции 

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

сформированные в основной школе на предметном содержании, теперь могут быть 

перенесены на жизненные ситуации, не относящиеся к учебе в школе. 

 

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 деятельности 

Универсальные учебные действия целенаправленно формируются в дошкольном, 

младшем школьном, подростковом возрастах и достигают высокого уровня развития к 

моменту перехода обучающихся на уровень среднего общего образования. Помимо полноты 

структуры и сложности выполняемых действий, выделяются и другие характеристики, 

важнейшей из которых является уровень их рефлексивности (осознанности). Именно 

переход на качественно новый уровень рефлексии выделяет старший школьный возраст как 

особенный этап в становлении УУД.  

Виды универсальных учебных действий: 

− Личностные действия. 

− Регулятивные действия. 

− Познавательные универсальные действия. 
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− Коммуникативные действия. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся: 

− знание моральных норм, 

− умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, 

− умение выделять нравственный аспект поведения. 

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной 

деятельности: 

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

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

− 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. 

Процесс индивидуального присвоения умения учиться сопровождается усилением 

осознанности самого процесса учения, что позволяет подросткам обращаться не только к 

предметным, но и к метапредметным основаниям деятельности. Универсальные учебные 
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действия в процессе взросления из средства (того, что самим процессом своего становления 

обеспечивает успешность решения предметных задач) постепенно превращаются в объект (в 

то, что может учеником рассматриваться, анализироваться, формироваться как бы 

непосредственно). Этот процесс, с одной стороны, обусловлен спецификой возраста, а с 

другой – глубоко индивидуален, взрослым не следует его форсировать.  

На уровне среднего общего образования в соответствии с цикличностью возрастного 

развития происходит возврат к универсальным учебным действиям как средству, но уже в 

достаточной степени отрефлексированному, используемому для успешной постановки и 

решения новых задач (учебных, познавательных, личностных). На этом базируется 

начальная профессионализация: в процессе профессиональных проб сформированные 

универсальные учебные действия позволяют старшекласснику понять свои дефициты с 

точки зрения компетентностного развития, поставить задачу доращивания компетенций.  

Другим принципиальным отличием старшего школьного возраста от подросткового 

является широкий перенос сформированных универсальных учебных действий на 

внеучебные ситуации. Выращенные на базе предметного обучения и отрефлексированные, 

универсальные учебные действия начинают испытываться на универсальность в процессе 

пробных действий в различных жизненных контекстах.  

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

основного общего образования, предъявляется требование открытости: обучающимся 

предоставляется возможность участвовать в различных дистанционных учебных курсах (и 

это участие объективировано на школьном уровне), осуществить управленческие или 

предпринимательские пробы, проверить себя в гражданских и социальных проектах, 

принять участие в волонтерском движении и т.п.  

Динамика формирования универсальных учебных действий учитывает возрастные 

особенности и социальную ситуацию, в которых действуют и будут действовать 

обучающиеся, специфику образовательных стратегий разного уровня (государства, региона, 

школы, семьи).  

При переходе на уровень среднего общего образования важнейшее значение 

приобретает начинающееся профессиональное самоопределение обучающихся (при том что 

по-прежнему важное место остается за личностным самоопределением). Продолжается, но 

уже не столь ярко, как у подростков, учебное смыслообразование, связанное с осознанием 

связи между осуществляемой деятельностью и жизненными перспективами. В этом возрасте 

усиливается полимотивированность деятельности, что, с одной стороны, помогает школе и 

обществу решать свои задачи в отношении обучения и развития старшеклассников, но, с 

другой, создает кризисную ситуацию бесконечных проб, трудностей в самоопределении, 

остановки в поиске, осуществлении окончательного выбора целей.  

Недостаточный уровень сформированности регулятивных универсальных учебных 

действий к началу обучения на уровне среднего общего образования существенно 

сказывается на успешности обучающихся. Переход на индивидуальные образовательные 

траектории, сложное планирование и проектирование своего будущего, согласование 

интересов многих субъектов, оказывающихся в поле действия старшеклассников, 

невозможны без базовых управленческих умений (целеполагания, планирования, 

руководства, контроля, коррекции). На уровне среднего общего образования регулятивные 

действия должны прирасти за счет развернутого управления ресурсами, умения выбирать 

успешные стратегии в трудных ситуациях, в конечном счете, управлять своей деятельностью 

в открытом образовательном пространстве.  

Развитие регулятивных действий тесно переплетается с развитием коммуникативных 

универсальных учебных действий. Старшеклассники при нормальном развитии осознанно 

используют коллективно-распределенную деятельность для решения разноплановых задач: 

учебных, познавательных, исследовательских, проектных, профессиональных. Развитые 

коммуникативные учебные действия позволяют старшеклассникам эффективно разрешать 

конфликты, выходить на новый уровень рефлексии в учете разных позиций.  

Последнее тесно связано с познавательной рефлексией. Старший школьный возраст 

является ключевым для развития познавательных универсальных учебных действий и 
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формирования собственной образовательной стратегии. Центральным новообразованием 

для старшеклассника становится сознательное и развернутое формирование 

образовательного запроса. 

Открытое образовательное пространство на уровне среднего общего образования 

является залогом успешного формирования УУД. В открытом образовательном 

пространстве происходит испытание сформированных компетенций, обнаруживаются 

дефициты и выстраивается индивидуальная программа личностного роста. Важной 

характеристикой уровня среднего общего образования является повышение вариативности. 

Старшеклассник оказывается в сложной ситуации выбора набора предметов, которые 

изучаются на базовом и углубленном уровнях, выбора профиля и подготовки к выбору 

будущей профессии. Это предъявляет повышенные требования к построению учебных 

предметов (курсов) не только на углублённом, но и на базовом уровне. Учителя и 

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

системное видение самого учебного предмета и его связей с другими предметами (сферами 

деятельности); во-вторых, осознать учебный предмет как набор средств решения широкого 

класса предметных и полидисциплинарных задач. При таком построении содержания 

образования создаются необходимые условия для завершающего этапа формирования 

универсальных учебных действий в школе. 

  

2.1.3. Типовые задачи по формированию универсальных учебных действий 

Основные требования ко всем форматам урочной и внеурочной работы, направленной 

на формирование универсальных учебных действий на уровне среднего общего образования: 

- обеспечение возможности самостоятельной постановки целей и задач в предметном 

обучении, проектной и учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- обеспечение возможности самостоятельного выбора обучающимися темпа, 

режимов и форм освоения предметного материала; 

- обеспечение возможности конвертировать все образовательные достижения 

обучающихся, полученные вне рамок образовательной организации, в результаты в 

форматах, принятых в данной образовательной организации (оценки, портфолио и т. п.); 

- обеспечение наличия образовательных событий, в рамках которых решаются 

задачи, носящие полидисциплинарный и метапредметный характер; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности образовательных событий, в 

рамках которых решаются задачи, требующие от обучающихся самостоятельного выбора 

партнеров для коммуникации, форм и методов ведения коммуникации; 

- обеспечение наличия в образовательной деятельности событий, требующих от 

обучающихся предъявления продуктов своей деятельности. 

 

Формирование познавательных универсальных учебных действий  

Задачи 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; 
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▪ 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. 

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

- межшкольные (межрегиональные) ассамблеи обучающихся; материал, 

используемый для постановки задачи на ассамблеях, должен ориентирован на 

полидисциплинарный характер и касается 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 
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На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД 

обеспечивается созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия 

обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий используются 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  

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

старшеклассников обусловлены, в первую очередь, открытостью образовательной 

организации на уровне среднего общего образования. 

На уровне основного общего образования делается акцент на освоении учебно-

исследовательской и проектной работы как типа деятельности, где материалом являются, 

прежде всего, учебные предметы. На уровне среднего общего образования исследование и 

проект приобретают статус инструментов учебной деятельности полидисциплинарного 

характера, необходимых для освоения социальной жизни и культуры. 

На уровне основного общего образования процесс становления проектной 

деятельности предполагает и допускает наличие проб в рамках совместной деятельности 

обучающихся и учителя. На уровне среднего общего образования проект реализуется самим 

старшеклассником или группой обучающихся. Они самостоятельно формулируют 

предпроектную идею, ставят цели, описывают необходимые ресурсы и пр. Начинают 

использоваться элементы математического моделирования и анализа как инструмента 

интерпретации результатов исследования. 

На уровне среднего общего образования сам обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта. Кроме того, он формирует навык принятия 

параметров и критериев успешности проекта, предлагаемых другими, внешними по 

отношению к школе социальными и культурными сообществами. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности 

является включение обучающихся школы в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность, имеющую следующие особенности: 

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

деятельности определяются как личностными, так и социальными мотивами. Это означает, 

что такая деятельность направлена не только на повышение компетентности 

старшеклассников в предметной области определённых учебных дисциплин и развитие их 

способностей, но и на создание продукта, имеющего значимость для других. 

- учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, 

чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении с референтными 

группами одноклассников, учителями; 

- организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 

деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 

реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 



43 
 

Под учебно-исследовательской понимается деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере: постановка проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, 

подбор методик исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, 

его анализ и обобщение, научный комментарий, собственные выводы. 

Под проектной понимается совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленные на достижение общего результата деятельности. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие представлений о конечном продукте 

деятельности и этапах его создания. 

Программа отражает особенности проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся, а также деятельность обучающихся в реализации инженерных 

проектов. 

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

специфические черты. 

К общим характеристикам следует отнести: 

• практически значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности; 

• структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, 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  

 

Универсальные учебные умения обучающихся, формируемые в ходе разных этапов 

выполнения учебно-исследовательской и проектной работы. 
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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 вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце 

действия, так и по ходу его реализации;  

- умение прогнозировать будущие события и 

развитие процесса. 

4. Поиск решения проблемы, 

проведение учебного исследования 

(проектной работы) с поэтапным 

контролем и коррекцией 

результатов. 

Познавательные УУД: 

- умение проводить наблюдение, эксперимент, 

простейший опыт, проект, учебное исследование 

под руководством учителя; 

- умение работать с информацией: осуществлять 

расширенный поиск информации с использованием 

ресурсов библиотек и Интернета, структурировать 

информацию, выделять главное и второстепенное; 

- умение работать с текстом (ознакомительное, 

изучающее, поисковое чтение); 

- умение работать с метафорами; 

- умение давать определение понятиям; 

- умение делать выводы и умозаключения; умение 

устанавливать причинно-следственные связи, 

родовидовых отношений, обобщать понятия; 
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- 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 коммуникативных задач; 
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- владение устной и письменной речью, умение 

строить монологическое контекстное 

высказывание; 

- использование адекватных языковых средств для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и 

потребностей. 

Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся 

Гуманитарное направление 

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

география, политология и другие), 

− филология, языкознание, лингвистика, литература, 

− история, краеведение, 

− культурология, искусство и МХК. 

Научно-технологическое направление 

− Нанотехнологии, 

− биотехнологии, 

− информационные технологии, 

− когнитивные технологии, 

− социогуманитарные технологии. 

Инженерное направление 

− Космические технологии, 

− Транспортные технологии, 

− производство и передача электроэнергии, 

− персональные системы безопасности, 

− разработка и применение новых материалов, 

− современные технологии сельского хозяйства, 

− нейротехнологии, 

− телекоммуникация и средства связи, 

− робототехника, приборостроение. 

Естественнонаучное направление 

− Экология, медицина, химия, биология, здоровьесбережение. 

 

2.1.5. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 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 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.); 

Выпускник сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 
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- 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 выпускник научится: 

- формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

- оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные (такие, как время), необходимые 

для достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

- вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров 

и критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

- адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

- адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

− уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 

− уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

− потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

− позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

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

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

− готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

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

общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

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

и обязанностей ученика; 

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

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

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

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 
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− потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

− умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий; 

− устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

− готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

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

− готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

− адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

− компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

− морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы 

и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

− эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Планируемые метапредметные результаты. 

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; 
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− находить практическое применение имеющимся предметным знаниям в ходе 

выполнения учебного исследования или проекта; 

− определять проблему как противоречие; 

− формулировать цель и задачи учебного исследования или проекта; 

− определять продукт учебного проекта и результаты учебного исследования; 

− предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, 

учебный проект; 

− использовать догадку, интуицию; 

− 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, проектно-

исследовательская деятельность становится одним из важных компонентов реализации 

новых образовательных стандартов, направленных на формирование и развитие ключевых 

компетенций. Владение основами исследовательской работы позволит выпускникам стать 

успешными и активными членами общества. 

 

2.1.6. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных 

действий у обучающихся, в том числе системы организационно-методического и 

ресурсного обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, обеспечивают совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся.  

Условия включают:  

- укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу среднего общего 

образования.  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся 

начальной, основной и старшей школы; 

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД; 

- педагоги строят образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельности; 
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- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

- педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

- педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования 

УУД в рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

- сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

общего и дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

- обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

образования, уровня освоения предметного материала, учителя, учебной группы, 

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

- обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, 

полученных обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, 

в учебные результаты основного образования; 

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

школ, дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной 

траектории обучающихся; 

- привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

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

и представителями иных культур; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в 

том числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

- обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную 

исследовательскую деятельность; 

- обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию 

социальных проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: 

работу в волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных 

акциях, марафонах и проектах. 

К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

Перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых невозможно 

без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с младшими, если речь 

идет о разновозрастных задачах), без соответствующих управленческих умений, без 

определенного уровня владения информационно-коммуникативными технологиями. 

Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны 

обеспечить возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень 

свободы выбора элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного 

принятия решения, самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

 

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных модельных ситуаций, отражающих 

специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка такие как защита 

реализованного проекта, представление учебно-исследовательской работы.  
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Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Публично должна быть представлена проектная работа –  реализованный проект. 

Перед защитой темы проекта с обучающимся должны быть обсуждены: 

• актуальность проекта; 

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

и для других людей; 

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

проекта, возможные источники ресурсов; 

• риски     реализации     проекта     и     сложности, которые  ожидают   обучающегося     при 

реализации данного проекта; 

На защите проекта обучающийся представляет свой проект по следующему 

(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

 

На защите  проекта обучающийся представляет свой  проект по следующему 

(примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

так и другие люди. 

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

реализации проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые обучающемуся удалось 

преодолеть в ходе его реализации. 

 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

сопровождением. В функцию тьютора (куратора) входит: обсуждение с обучающимся 

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

обучающимися и школьной аттестационной комиссией (при необходимости), другая 

помощь. 

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности известны обучающимся заранее.  

Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

динамика изменений, внесенных в проект, при этом должны учитываться целесообразность, 

уместность, полнота этих изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла 

проекта; 

• для оценки проектной работы должна быть создана школьная аттестационная 

комиссия, в которую должны обязательно входить педагоги и представители администрации 

образовательной организации, где учатся дети, представители родительской общественности; 

• оценивание производится на основе критериальной модели; 

• результаты    оценивания    универсальных    учебных    действий    в    формате, принятом 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся. 
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Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки 

успешности освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий 

Исследовательское направление работы старшеклассников носит выраженный 

научный характер. Руководителем проекта может являться учитель-предметник, классный 

руководитель, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог.  

Результат проектной деятельности должен иметь практическую направленность. 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

• естественно-научные исследования; 

• исследования     в     гуманитарных    областях (в     том    числе     выходящих    за    рамки 

школьной программы, например в психологии, социологии); 

• экономические исследования; 

• социальные исследования; 

• научно-технические исследования. 

Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка 

гипотезы, описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования 

и интерпретация полученных результатов. 

Для исследований в естественно-научной, научно-технической, социальной и 

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе внеурочной 

деятельности разрабатываются на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Рабочие программы учебных предметов, курсов содержат: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

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

каждой темы. 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности содержат: 

1) результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

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

деятельности; 

3) тематическое планирование. 

 

2.2.1. Рабочие программы учебных предметов 

 

Предметная область «Русский язык и литература».  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

(Составлена к УМК Рыбченков Л.М., Александрова О.М. и др.  

Издательство «Просвещение») 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

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

образования: 

Выпускник на базовом уровне научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 



53 
 

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 определённой функционально-смысловой принадлежности (описание, 

повествование, рассуждение) и определённых жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчёты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

создавать устные и письменные тексты разных жанров в соответствии с 

функционально-стилевой принадлежностью текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста в соответствии с выбранным профилем обучения; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить её в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; выбирать тему, 

определять цель и подбирать материал для публичного выступления; 

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; 
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создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; соблюдать культуру научного и делового общения в 

устной и письменной форме, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; осуществлять речевой самоконтроль; 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные нормативные словари и справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета 

Курс русского языка в 10 классе предусматривает изучение следующих 

разделов: 

- Язык как знаковая система и общественное явление. 

- Язык и общество. 

- Язык и речь. Культура речи. 

- Речь. Речевое общение. 

- Текст. Виды его преобразования. 

- Повторение. 

Курс русского языка в 11 классе предусматривает изучение следующих 

разделов: 

- Язык как знаковая система и общественное явление. 

- Язык и речь. Культура речи. 

- Функциональная стилистика и культура речи. 

- Повторение. 

 

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

Язык как система. Основные уровни языка. Взаимосвязь различных единиц и 

уровней языка. 

− Язык и общество. Язык и культура. Язык и история народа. Русский язык в 

Российской Федерации и в современном мире: в международном общении, в 

межнациональном общении. Формы существования русского национального языка 

(литературный язык, просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, 

жаргон, арго). Активные процессы в русском языке на современном этапе. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Проблемы 

экологии языка. 

Историческое развитие русского языка. Выдающиеся отечественные лингвисты. 

Речь. Речевое общение 

− Речь как деятельность. Виды речевой деятельности: чтение, аудирование, 

говорение, письмо. 

− Речевое общение и его основные элементы. Виды речевого общения. Сферы и 

ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации. 

− Монологическая и диалогическая речь. Развитие навыков монологической и 

диалогической речи. Создание устных и письменных монологических и диалогических 

высказываний различных типов и жанров в научной, социально-культурной и деловой 

сферах общения. Овладение опытом речевого поведения в официальных и неофициальных 

ситуациях общения, ситуациях межкультурного общения. 

− Функциональная стилистика как учение о функционально-стилистической 

дифференциации языка. Функциональные стили (научный, официально-деловой, 

публицистический), разговорная речь и язык художественной литературы как 

разновидности современного русского языка. 
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− Сфера употребления, типичные ситуации речевого общения, задачи речи, языковые 

средства, характерные для разговорного языка, научного, публицистического, официально-

делового стилей. 

− Основные жанры научного (доклад, аннотация, статья, тезисы, конспект, рецензия, 

выписки, реферат и др.), публицистического (выступление, статья, интервью, очерк, отзыв 

и др.), официально-делового (резюме, характеристика, расписка, доверенность и др.) стилей, 

разговорной речи (рассказ, беседа, спор). Основные виды сочинений. Совершенствование 

умений и навыков создания текстов разных функционально-смысловых типов, стилей и 

жанров. Литературный язык и язык художественной литературы. Отличия языка 

художественной литературы от других разновидностей современного русского языка. 

Основные признаки художественной речи. 

Основные изобразительно-выразительные средства языка. 

Текст. Признаки текста. 

Виды чтения. Использование различных видов чтения в зависимости от 

коммуникативной задачи и характера текста. 

Информационная переработка текста. Виды преобразования текста. Анализ текста с 

точки зрения наличия в нём явной и скрытой, основной и второстепенной информации. 

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка. 

Культура речи 

Культура речи как раздел лингвистики. Основные аспекты культуры речи: 

нормативный, коммуникативный и этический. Коммуникативная целесообразность, 

уместность, точность, ясность, выразительность речи. Оценка коммуникативных качеств и 

эффективности речи. Самоанализ и самооценка на основе наблюдений за собственной 

речью. 

Культура видов речевой деятельности — чтения, аудирования, говорения и письма. 

Культура публичной речи. Публичное выступление: выбор темы, определение цели, 

поиск материала. Композиция публичного выступления. 

Культура научного и делового общения (устная и письменная формы). Особенности 

речевого этикета в официально-деловой, научной и публицистической сферах общения. 

Культура разговорной речи. 

Языковая норма и её функции. Основные виды языковых норм русского 

литературного языка: орфоэпические (произносительные и акцентологические), 

лексические, грамматические (морфологические и синтаксические), стилистические. 

Орфографические нормы, пунктуационные нормы. Совершенствование орфографических и 

пунктуационных умений и навыков. Соблюдение норм литературного языка в речевой 

практике. Уместность использования языковых средств в речевом высказывании. 

Нормативные словари современного русского языка и лингвистические справочники; 

их использование. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Язык как знаковая система и общественное явление. 4 

2 Язык и общество. 4  

3 Язык и речь. Культура речи. 14 

4 Речь. Речевое общение. 2 

5 Текст. Виды его преобразования. 7 

6 Повторение. 4 

Всего                                                                                                                           35 часов 

 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  
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часов 

1 Язык как знаковая система и общественное явление. 6 

2 Язык и речь. Культура речи. 11 

3 Функциональная стилистика и культура речи. 15 

4 Повторение. 3 

Всего                                                                                                                           35 часов 

 

Предметная область «Русский язык и литература».  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» 

(Составлена на основе рабочей программы к линии УМК Бабайцевой В. В. Русский 

язык. Издательство «Дрофа») 

 (углубленный уровень) 

 

Планируемые образовательные результаты 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются:  

1) бережное отношение к русскому языку как неотъемлемой части русской 

культуры, как основе гражданской идентичности; потребность сохранить чистоту русского 

языка как явления национальной культуры;  

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

3) осознание роли русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения;  

4) осознание своего места в поликультурном мире;  

5) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития гуманитарной науки; готовность участвовать в диалоге культур;  

6) потребность саморазвития, в том числе речевого, понимание роли языка в 

процессах познания;  

7) готовность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности;  

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

навыков сотрудничества;  

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

возможностей;  

10) нравственное сознание и поведение на основе общечеловеческих ценностей.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются:  

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

участниками, не допускать конфликтов;  

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения;  

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

пользоваться лингвистическими словарями;  

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

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

письмом;  

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

письменные тексты разных стилей и жанров с учётом речевой ситуации (коммуникативной 

цели, условий общения, адресата и т. д.);  

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

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

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

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта.  

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы курса 

русского языка на углублённом уровне являются:  

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания, основных направлениях развития русистики, выдающихся учёных-

русистах;  

2) сформированность представлений о языке как знаковой системе, закономерностях 

его развития, функциях языка;  

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

деятельность, речевая ситуация; основные единицы языка, их признаки и особенности 

употребления в речи; текст, признаки и категории текста; типы и стили речи; литературный 

язык, нормы литературного языка; основные аспекты культуры речи; устная и письменная 

форма речи; синонимика русского языка; источники расширения словарного состава 

современного русского языка; 

4) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

русского языка;  

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

овладение основными нормами современного литературного языка;  

6) владение нормами речевого поведения в различных ситуациях общения;  

7) сформированность умений анализировать языковые единицы; владение 

различными видами анализа слов, словосочетаний и предложений, текстов разных типов 

речи;  

8) сформированность умений анализировать языковые явления и факты, 

допускающие неоднозначную интерпретацию;  

9) владение различными приёмами редактирования текстов;  

10) сформированность умений лингвистического анализа текстов разных стилей и 

жанров;  

11) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и 

использовать его результаты в речевой практике. Продвижение учащихся в освоении курса 

русского (родного) языка проверяется на каждом этапе обучения.  

Содержание учебного предмета 

10-11 класс 

I. Вспомним изученное 

II. Введение в науку о языке. 

Общие сведения о языке 

Функции языка. 

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

Экспрессивная и коммуникативная функции языка. 

Язык и речь. 

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

деятельность. 

Русский язык — государственный язык Российской Федерации. 

Русский язык как национальный язык русского народа. 

Русский язык как средство межнационального общения в Российской Федерации. 

Русский язык среди других языков мира. 

Русский язык как один из рабочих языков в ООН. 

Индоевропейская семья языков. Славянские языки. 

Русистика на современном этапе. 

III. Русский язык — один из богатейших языков мира 

Состав современного русского языка. 

Литературный язык как центр системы современного русского языка. Общенародная 

разговорная речь. Просторечие. Диалектизмы. Жаргонизмы. 
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Текст. Признаки текста. Цельность и связность. Логическая последовательность 

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

лексический повтор, употребление однокоренных слов, союзы, частицы и др. Цепная и 

параллельная связи частей текста. 

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

разных типов речи в одном тексте. Отбор языковых средств для построения текста в 

зависимости от темы, цели, типа речи, адресата и речевой ситуации. 

Литературный язык и его нормы. 

Орфоэпические, лексические, морфологические, синтаксические нормы. 

Русский язык как развивающееся явление. 

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

публицистический, художественный. Их признаки. Сфера употребления. Использование 

средств одного стиля в произведениях другого стиля. 

Устная и письменная формы речи. Их специфика. 

Синонимика русского языка. Лексические, морфемные, морфологические и 

синтаксические синонимы. Источники пополнения синонимов. Роль синонимов в речи. 

Культура речи. Содержательность речи, соблюдение норм 

русского литературного языка, точность словоупотребления, 

ясность, чистота, выразительность, эмоциональность речи и др. 

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

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

Источники расширения словарного состава современного русского языка: 

словообразование, книжная лексика, периферийная лексика (диалектизмы, 

профессионализмы, жаргонизмы), заимствования. 

11 класс 

IV. Принципы русского правописания 

Фонетический принцип графики. Морфемный, морфологический и традиционный 

(исторический) принципы орфографии. 

Дифференцирующие и другие написания. 

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

Знаки препинания и интонация. Авторские знаки. 

V. Повторение изученного 

Систематизация знаний по русскому языку. 

Фонетика. Лексикология. Морфемика. Морфология. Синтаксис. Роль единиц 

указанных разделов в построении текстов разных стилей и жанров. 

Систематизация орфограмм в соответствии с принципами орфографии. Блоковый 

характер орфографических и пунктуационных правил как средство преодоления дробности 

частных правил. Закрепление навыков грамотного письма (обобщающие 

задания). 

Совершенствование устной речи. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Вспомним изученное 11 ч  

2 Введение в науку о языке. Общие сведения о языке 15 ч  

3 Русский язык — один из богатейших языков мира 2 ч 

4 Текст 12 ч 

5 Типы речи 9 ч 

6 Устная и письменная формы речи 2 ч 

7 Русский литературный язык и его нормы 16 ч 

8 Стили русского литературного язык 16 ч 
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9 Синонимика русского языка 8 ч 

10 Культура речи 4 ч 

11 Роль А.С. Пушкина в истории русского литературного языка 10 ч 

Всего                                                                                                                     105 часов 

 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Вводный урок 1 ч  

2 Источники расширения словарного состава современного 

русского языка 

12 ч  

3 Принципы русского правописания 8 ч 

4 Повторение изученного.  27 ч 

5 Повторение синтаксиса и пунктуации.  39 ч 

6 Обобщающее повторение орфографии 18 ч 

Всего                                                                                                                     105 часов 

 

 

Предметная область «Русский язык и литература».  

Рабочая программа учебного предмета «Литература»  

(Составлена на основе авторской программы под ред. В.Я.Коровиной. Издательство 

«Просвещение») 

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

10 класс 

Личностные результаты: 

Изучение русской классической литературы направлено на достижение следующих 

личностных результатов образования: 

— формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

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

прошлое и настоящее многонационального рода 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 

интерпретаций литературных произведений, сопоставления творчества зарубежных и 

русских авторов, обеспечивающего осознание учеником своего места в поликультурном 

мире; 
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— 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.  

Предметные результаты изучения учебного предмета 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Литература» на ступени 

среднего общего образования не требуют уточнения, они являются обязательными для 

организаций, реализующих программы среднего общего образования. Однако перечень 

предметных результатов может быть дополнен и расширен для предлагаемой авторской 

учебной программы в связи с её спецификой, позволяющей добиться, помимо 

общеобязательных предметных результатов, ещё некоторых дополнительных итогов 

обучения. Эти дополнительные результаты обеспечиваются вариативной частью 

содержания образования, спецификой авторской научно-методической концепции, 

отражённой в Рабочей программе курса и учебно-методических изданиях, входящих в 

авторский УМК. В частности, авторская программа под редакцией Ю. В. Лебедева может 

быть использована для базового и углублённого преподавания предмета, для организации 

дифференцированного обучения в 10 классе и способствовать достижению более высоких 

результатов для мотивированных старшеклассников. В программе и учебных пособиях к ней 

предусмотрены учебные материалы, значительно расширяющие сведения учеников о 

литературе XIX — начала XXI века, задания повышенной сложности, нацеленные на 

формирование профильных филологических компетенций. Это позволяет учащимся в 

рамках базовой программы выбрать индивидуальную траекторию обучения, 

соответствующую их образовательным потребностям, например: подготовиться к итоговому 

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

предметных олимпиадах по гуманитарным дисциплинам, приобрести опыт научно-

исследовательской и творческой деятельности. 

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: 
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· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся в 

нём смыслы и подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

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

их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность художественного мира 

произведения; 

· анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития и 

связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, способы 

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

и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определённых частей 

текста способствуют формированию его общей структуры и обусловливают эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определённого зачина и концовки произведения, 

выбор между счастливой и трагической развязкой, открытым и закрытым финалом); 

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

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

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

· осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

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

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи 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. 

Метапредметные результаты 

Изучение литературы как учебного предмета способствует достижению 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы.  

Конкретизация метапредметных результатов для систематического контроля за их 

формированием связана с указанием предметной области, сферы реальной 

действительности, конкретных специфических объектов, для  

освоения которых применяются универсальные учебные действия в рамках  
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предмета «Литература». Также можно обозначить некоторые специфические 

средства обучения и характерные для данной дисциплины виды деятельности учащихся, 

способствующие 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 

текстов, компаративный анализ, контекстный анализ и др.); 

— готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации 

(словари, научные и научно-популярные литературоведческие издания, литературно-

критические статьи, публицистические тексты на литературные темы, авторские 

информационные ресурсы, учебники, учебные пособия по литературе XIX — начала XXI 

века, сообщения учителя, сообщения других участников образовательного процесса и др.), 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач, 

возникающих в процессе изучения литературы в 10—11 классах, с соблюдением требований 

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

норм, норм информационной безопасности; 

— умение определять назначение и функции различных социальных институтов и 

институций, в том числе таких, как литературная деятельность, авторское право, научно-

исследовательская деятельность по изучению отечественной и мировой литературы, 

профессиональная деятельность филолога, писателя, журналиста, издательского работника 

и т. п.; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей, в том числе опираясь на опыт 

нравственно-эстетического освоения произведений художественной литературы, в которых 

воплощены традиционные ценности русской культуры; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства для участия в конкретных видах 

деятельности на уроках литературы (опрос, беседа, дискуссия, выполнение контрольных и 

самостоятельных работ, различных заданий), для создания собственных устных и 

письменных высказываний на нравственно-этические, литературные и литературоведческие 

темы;  

— владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания в области изучаемого предмета («Литература»), новых познавательных задач и 

средств их достижения. 
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11 класс 

Личностные: 

1) осознание своей российской гражданской идентичности, воспитание патриотизма, 

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

многонационального народа России; знание истории, языка, культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе умения ориентироваться в мире профессий и профессиональных 

предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально 

значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания; 

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

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

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

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически жизненных ситуациях; 

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

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Предметные: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира 

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

диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

российской культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать своё мнение и излагать его устно и письменно с учётом 

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего 
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характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от научного, делового, 

публицистического и т. п., формирование умений воспринимать, анализировать, критически 

оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать художественность воспроизведения 

современной автору действительности в литературном произведении, воспринимать 

прочитанное не только на эмоциональном уровне, но и на уровне интеллектуального 

осмысления. 

Метапредметные: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и оормулировать 

для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивацию и 

расширять интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности её решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать своё мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее — ИКТ-компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

литературы, приводя примеры двух (или более) текстов, затрагивающих общие темы или 

проблемы; 

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

а именно: 
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· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (скрытые в нём 

смыслы и подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

· давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или 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 

композиции, развития сюжета и связи различных элементов в художественном мире 

произведения: места и времени действия, способов изображения действия и его развития, 

приёмов введения персонажей и средств раскрытия и/или развития их характеров; 

· определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в художественном 

произведении (включая переносные и коннотативные значения), оценивать их 

художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и смысловой 

наполненности, эстетической значимости; 

· анализировать авторский выбор определённых композиционных решений, 

раскрывая, как расположение и взаимосвязь определённых частей текста способствуют 

формированию всей структуры произведения и обусловливают эстетическое воздействие на 

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

счастливой или трагической развязкой, открытым или закрытым финалом); 

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

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что действительно 

подразумевается (например, сатира, сарказм, ирония или гипербола); 

— осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

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

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и культурно-

исторической эпохе (периоду); 

· выполнять проектные работы по литературе и искусству, предлагать собственные 

обоснованные интерпретации литературных произведений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

использованием ресурсов музея, специализированной библиотеки, исторических 

документов и т. п.); 

— анализировать художественное произведение в сочетании воплощения в нём 

объективных законов литературного развития и субъективных черт авторской 

индивидуальности; 

— анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с 

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

— анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или 

лирического произведения (например, кинопостановку или театральную постановку; запись 

художественного чтения; серию иллюстраций к произведению), оценивая то, как 

интерпретируется исходный текст. 

 

Содержание учебного предмета  

10 класс 

ВВЕДЕНИЕ 

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

Значение целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, 

диалогических и типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая 
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характеристика таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-

историческое литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ XIX 

ВЕКА 

Русская литература XIX века на этапе становления реализма как литературного 

направления. Своеобразие становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса и общекультурного развития европейских стран. 

Национальное своеобразие русского реализма, стремящегося к широте изображения жизни 

в общенациональном ракурсе, шекспировской полноте постижения человеческих 

характеров, христианскому гуманизму в оценке окружающего мира. Эволюция русского 

реализма от первых десятилетий XIX века к 1840-м годам и ко второй половине века: от 

пушкинского универсализма к индивидуальным стилям писателей 1860—1870-х годов, от 

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

отстаивающим противоположные общественные и эстетические позиции. 

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

литературные направления. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКОГО РОМАНА XIX ВЕКА 

Формирование и развитие реализма в зарубежной прозе XIX века. Твор- 

чество наиболее крупных представителей этого литературного направления: 

Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

Стендаль. Обзор жизни и творчества писателя. Герой-индивидуалист в романе 

Стендаля «Красное и чёрное». Судьба личности в контексте масштабных исторических 

событий в романе «Пармская обитель». 

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

«Человеческой комедии». Социально-психологический анализ современного общества в 

романах «Евгения Гранде» и «Отец Горио», новелле «Гобсек». Значение романов Бальзака 

для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. 

Гуманистический пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе». 

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа произведений, 

утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман «Домби и сын». 

Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную проблематику, жёсткую 

критику буржуазного общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в её преходящих образах». 

«Записки охотника». Творческая история цикла, его художественное своеобразие. 

Повести «Муму» и «Постоялый двор». Роман «Рудин» — произведение, в котором 

выразился трагизм поколения 1840-х годов, приверженцев философского идеализма, мало 

знакомых с практической жизнью. Повести о трагическом смысле любви и природы: 

«Поездка в Полесье», «Фауст», «Ася». 

Роман «Дворянское гнездо». Проблематика романа, роль любовного сюжета в 

художественном мире произведения. Образ Лизы Калитиной в контексте традиций русской 

литературы. 

Роман «Накануне». Образы Инсарова и Елены, цена жизненного выбора героев. 

Особенности тургеневского романа. Сложность общественно-политической позиции 

Тургенева, его стремление снять противоречия и крайности непримиримых общественных 

течений 1860—1870-х годов. Разрыв с «Современником», значение споров о романе 

«Накануне» в современной Тургеневу критике. 

Роман «Отцы и дети». Творческая история романа, этапы работы Тургенева над 

произведением о поколении нигилистов, прототипы образа Евгения Базарова. Трагический 
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характер конфликта, в котором «обе стороны до известной степени правы». Споры Базарова 

с Павлом Петровичем, сильные и слабые стороны в позициях каждой из конфликтующих 

сторон. 

Базаров и Аркадий. Внутренний конфликт в душе Базарова. Испытание героя 

любовью, его мировоззренческий кризис. Базаров под крышей родительского дома. Второй 

круг жизненных странствий Базарова. Противоречивые стороны натуры героя, рост его 

личности, одиночество Базарова среди противников и мнимых единомышленников. 

Трагическое разрешение центральной коллизии романа. Авторское отношение к герою. 

«Отцы и дети» в русской критике. 

Творческий кризис Тургенева и его отражение в романе «Дым». Общественный 

подъём 1870-х годов. Роман «Новь». Отношение писателя к революционному 

народничеству. Творческий путь И. С. Тургенева в конце 1860-х — 1870-е годы. Последние 

годы жизни писателя. 

Стихотворения в прозе: основные мотивы, переклички стихотворений с прозой 

Тургенева, особенности жанра стихотворений в прозе. 

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

прототип, творческая история, проблематика литературного произведения, система 

образов, авторская позиция и средства её выражения в эпическом произведении, 

трагическое в искусстве.  

НИКОЛАЙ ГАВРИЛОВИЧ ЧЕРНЫШЕВСКИЙ 

Биография Чернышевского, формирование его взглядов. Эстетические воззрения 

Чернышевского. 

Роман «Что делать?». Творческая история произведения, его жанровое своеобразие. 

Значение романа «Что делать?» в истории русской литературы и революционного движения. 

Художественная специфика произведения: композиция романа, система образов, реальность 

и сны, особые группы персонажей: «старые люди», «новые люди», «особенный человек». 

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

в добрую природу людей, наделённых инстинктом общественной солидарности. 

Утопическое изображение общества будущего в четвёртом сне Веры Павловны. 

Каторга и ссылка Чернышевского. Роман «Пролог». Эволюция взглядов писателя. 

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

иносказание. 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ ГОНЧАРОВ 

Биография писателя. Своеобразие художественного таланта Гончарова. 

Роман «Обыкновенная история»: поиск золотой середины между беспочвенной 

мечтательностью и расчётливым прагматизмом. 

Цикл очерков «Фрегат „Паллада“». Наблюдения писателя и результат его 

размышлений о противоположности прагматичного европейского мира и самобытной 

русской цивилизации. 

Роман «Обломов». Образ Ильи Ильича Обломова в контексте художественного мира 

романа, полнота и сложность его характера. Образ Захара, его роль в романе. Истоки 

характера героя в эпизоде «Сон Обломова». Андрей Штольц как антипод Обломова. Смысл 

житейского противостояния и взаимной душевной привязанности героев. Обломов и Ольга 

Ильинская. 

Проявление лучших душевных качеств героев в истории их любви. Неизбежность 

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

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

Творческая история романа «Обрыв». Ключевые образы романа: Райский, бабушка, 

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

судьба будущей России. «Обрыв» в оценке русской критики. 

Теория литературы: роман как литературный жанр, реалистический роман, 

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

характер в литературе. Антитеза. Интерьер. Художественная деталь. Художественная 

интерпретация, литературно-критическая интерпретация произведения. 
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АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ 

Жизнь и творчество драматурга, общенациональное содержание творчества 

Островского. 

Исторические и семейные истоки художественной индивидуальности драматурга. 

Проблематика и художественное своеобразие комедий Островского «Свои люди — 

сочтёмся», «Бедность не порок», созданных в период сотрудничества писателя с редакцией 

журнала «Москвитянин». Сближение Островского с кругом «Современника». Расширение 

тематического диапазона его драм. 

Драма «Гроза». Творческая история произведения. «Гроза» как русская трагедия. 

Конфликт и расстановка действующих лиц. Катастрофическое состояние мира и его 

отражение в характерах героев драмы. Общенациональный масштаб художественного 

обобщения. Образы грозы и Волги в пьесе. Религиозная основа бытового конфликта в 

семействе Кабановых. 

Образ главной героини, народные истоки характера Катерины. Особенности 

трагической коллизии в пьесе, её социальные и религиозные корни. 

Н. А. Добролюбов и А. А. Григорьев о «Грозе» Островского. 

Творческая эволюция драматурга. Своеобразие пьес Островского конца 1860—1870-

х годов, по-новому развивающих прежние мотивы. Весенняя сказка «Снегурочка». 

Фольклорная образность и философские мотивы пьесы. Драма «Бесприданница». Глубина 

социально-психологических характеристик героев пьесы. Поэтичность и драматизм образа 

Ларисы. 

Неповторимый национальный облик драматургии Островского, роль Островского в 

создании русского театра. 

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

трагедия, драма. Конфликт в драматическом произведении, этапы развития действия. 

Монолог, диалог, речевая характеристика персонажа. Образ-символ. Авторская позиция в 

драме и средства её выражения. 

ФЁДОР ИВАНОВИЧ ТЮТЧЕВ 

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

с историей и природой Орловщины. Тютчев и поколение любомудров, философские и 

политические взгляды поэта-дипломата. Философская проблематика и художественное 

своеобразие поэзии Тютчева. 

Стихотворения: «Silentium!», «14 декабря 1825 года», «Не то, что мните вы, 

природа...», «Природа — сфинкс. И тем она верней...», «Цицерон», «День и ночь», «О, как 

убийственно мы любим...», «Весь день она лежала в забытьи...», «Наш век», «Над этой 

тёмною толпой...», «Неман», «Эти бедные селенья...», «Есть в осени ервоначальной...», 

«Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» («Я встретил вас — 

и всё былое...»). 

Поэзия Тютчева в контексте русского литературного развития: общественные истоки 

трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы творчества поэта-философа. Мир 

природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её биографическое и философское 

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

России, историософские взгляды поэта. Поэтическое открытие русского космоса в зрелых 

произведениях Тютчева. 

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

лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной изобразительности 

и выразительности в лирике. 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ НЕКРАСОВ 

Народные истоки мироощущения Некрасова, близость поэта к народу, его 

способность выразить одухотворённую красоту страдания и высокие идеалы народа. 

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

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

Некрасов — журналист и издатель. 
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Лирика Некрасова. Стихотворения «В дороге», «Тройка», «На Волге», «Вчерашний 

день, часу в шестом...», «Я не люблю иронии твоей...», «Мы с тобой бестолковые 

люди...», «Еду ли ночью по улице тёмной...», «Внимая ужасам войны...», «Поэт и 

Гражданин», «Размышления у парадного подъезда», «Зелёный Шум», «Влас», «Элегия» 

(«Пускай нам говорит изменчивая мода...»), «Блажен незлобивый поэт...», «О Муза! я у 

двери гроба...». Основные мотивы лирики поэта. Звучание темы поэтического призвания в 

стихотворениях Некрасова. Народ в лирике Некрасова. Поэтическое многоголосие: 

особенности поэтики Некрасова, основанные на его художественной отзывчивости к 

народной судьбе и народной речи. 

Своеобразие сатирических стихов Некрасова. Тонкий психологизм и 

наблюдательность поэта при создании сатирических масок. 

Своеобразие любовной лирики Некрасова: глубокое постижение женской души, 

соединение социальных и личных мотивов в стихотворениях о любви. 

Поиск героя нового времени в поэме «Саша». 

Поэзия Некрасова в преддверии реформы 1861 года, поворот в художественных 

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

Поэма «Коробейники». Закономерный этап творческой эволюции Некрасова: 

открытый выход не только к народной теме, но и к народу как читателю. 

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

русского народа. Национальные черты образов Дарьи и Прокла. 

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

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

Жанр и композиция поэмы-эпопеи. Роль фольклорных мотивов 

в художественном мире произведения. Проблема завершённости-незавершённости. 

Образ крестьян-правдоискателей в начале поэмы, первоначальные представления 

странников о счастье. Перелом в направлении поисков «счастливого». Ключевые образы 

поэмы (Яким Нагой, Ермил Гирин, Матрёна Тимофеевна, Савелий и др.), постепенное 

рождение в сознании народа образа другого «счастливца», борца за духовные святыни. 

Работа Некрасова над финальной частью поэмы, вера поэта в пробуждение народных сил, 

нескорое, но неизбежное утверждение народной Правды. 

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

лирических произведений. 

Теория литературы: лирический герой, биографические мотивы в лирике. Жанры 

лирики (ода, сатира, послание, песня). Поэма. Поэма-эпопея. Фольклорные мотивы в 

литературе. Проблематика. 

АФАНАСИЙ АФАНАСЬЕВИЧ ФЕТ 

Биография и творческий путь Фета. 

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

утро, радость эта...», «Учись у них — у дуба, у берёзы...», «Целый мир от красоты...», 

«Одним толчком согнать ладью живую...», «На стоге сена ночью южной...», «Ещё 

майская ночь...», «Я тебе ничего не скажу...», «Как беден наш язык! Хочу и не могу...», 

«Пчёлы», «Вечер». 

Стихи Фета о назначении поэзии. Сознательность выбора поэтом роли защитника 

«чистого искусства», философские основания житейской и эстетической программы Фета. 

Место Фета в русской поэзии второй половины XIX века. Светлый, 

жизнеутверждающий характер лирики поэта. Основные особенности поэтики Фета, его 

важнейшие художественные открытия: метафоричность, импрессионистичность, 

музыкальность, интуитивность, символизм и т. д. Любовная лирика Фета. Природа в поэзии 

Фета. Преображение житейских впечатлений в поэтический образ. Стихотворения Фета в 

контексте литературной традиции. 

Теория литературы: лирическое стихотворение как жанр. Пейзажная лирика, 

интимная лирика. Мотив в лирике. Лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Импрессионизм в искусстве и литературе. 

АЛЕКСЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ ТОЛСТОЙ 
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Жизненный и творческий путь А. К. Толстого, зарождение и созревание его страсти 

к искусству. Нравственная твёрдость писателя, последовательная защита им интересов 

русской литературы. 

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

и в пыли...», «Край ты мой, родимый край...», «Колокольчики мои...», «Двух станов не 

боец, но только гость случайный...». 

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

Толстого, прочно укоренённой в традициях русской классической литературы. 

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

Отражение историософских взглядов автора в его исторических балладах и стилизованных 

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

«Царь Фёдор Иоаннович» и «Царь Борис». 

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

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

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

Ибн-Фета». 

Теория литературы: лирический герой. Средства художественной 

изобразительности и выразительности в лирике. Баллада как литературный жанр. 

Историзм в литературе. Стилизация, пародия. Юмор, ирония и сатира как виды 

комического. Литературная маска. 

МИХАИЛ ЕВГРАФОВИЧ САЛТЫКОВ-ЩЕДРИН 

Драматическая судьба писателя-сатирика. Общественно-политическая позиция 

Салтыкова-Щедрина. 

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

фантастических образов. Пародия, гротеск, гиперболизация как способы раскрытия 

авторского замысла. Обличение тёмных сторон «глуповской истории», понимаемой как 

история народа, отступившего от христианских заповедей. 

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

место произведения в творчестве писателя. 

«Сказки» Салтыкова-Щедрина. «Пропала совесть», «Рождественская сказка», 

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

Проблемно-тематические группы сатирических сказок писателя. Социальное и религиозно-

философское содержание сказок, их идейно-художественное своеобразие. 

Творчество Салтыкова-Щедрина как свидетельство духовного взлёта русской 

словесности в XIX веке: созидательная роль обличительной литературы, опирающейся на 

прочные нравственные основы национальной культуры. 

Теория литературы: пародия, гротеск, фантастика как приёмы сатиры. 

Литературная сказка. Антиутопия (первичное представление). 

ФЁДОР МИХАЙЛОВИЧ ДОСТОЕВСКИЙ 

Биография Достоевского, формирование его личности и жизненной позиции. Семья 

писателя, первые детские впечатления. Отрочество в Военно-инженерном училище. 

Начало литературной деятельности. «Бедные люди», причина высокой оценки романа 

Белинским и Некрасовым. Увлечение идеями социалистов- 

утопистов. Участие Достоевского в деятельности кружка Петрашевского, 

арест, гражданская казнь и ссылка писателя. Сибирь и каторга. Формирование нового 

взгляда писателя на Россию и русский народ. 

Почвенничество Достоевского, связь его убеждений с христианскими идеями и 

философскими исканиями эпохи. Воплощение почвеннических взглядов Достоевского в 

«Пушкинской речи». 

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

своеобразие «идеологического» романа. Антигуманный и богоборческий смысл теории 

Раскольникова, связь болезненных заблуждений героя с трагедиями петербургских трущоб. 

Идея и натура Раскольникова: глубина психологического анализа душевных терзаний героя. 
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Духовный путь Раскольникова. Роль Сони Мармеладовой и её христианской веры в 

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

«Идиот» — роман о «положительно прекрасном» человеке, трагизм образа главного 

героя — князя Мышкина. Спор с нигилизмом в романе «Бесы». 

Поверка господствующих идей современной европейской цивилизации в романе 

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

писателя, глубокое исследование духовной болезни современного общества — 

карамазовщины и её нравственных последствий. 

Жанровое своеобразие романов Достоевского как идеологических, полифонических, 

романов-трагедий. 

Теория литературы: социально-психологический роман. Проблематика, 

художественная идея. Психологизм в литературе, способы изображения внутреннего мира 

героя (монолог, внутренняя речь, деталь и др.). 

Портрет, пейзаж, интерьер, внесюжетные эпизоды и их роль в произведении. 

Художественная интерпретация, научная интерпретация. 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XIX ВЕКА 

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

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

будущее России. «Эстетическая критика» либеральных западников П. В. Анненкова, А. В. 

Дружинина, публиковавшихся в журналах «Отечественные записки», «Библиотека для 

чтения», «Русский вестник». 

«Реальная критика» революционеров-демократов. Анализ литературного 

произведения как повод для осмысления социальных и политических проблем 

современности в статьях Н. Г. Чернышевского, Н. А. Добролюбова. 

Общественная и литературно-критическая программа нигилистов, критиков журнала 

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

«Современник». 

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

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

Григорьева и Н. Н. Страхова, соратников Ф. М. Достоевского и сотрудников его журналов 

«Время» и «Эпоха». 

Теория литературы: литературная критика. 

ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

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

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

сформировавшая душевный склад писателя. 

Отрочество и юность. Годы учения Толстого в Казанском университете и попытка 

начать государственную службу, увлечение руссоистскими идеями и самоанализом, 

отразившееся в дневниках. 

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

«Отрочество», «Юность». Художественное новаторство произведения о духовном 

становлении человека. Чернышевский о «диалектике души» Л. Н. Толстого. От «диалектики 

души» — к «диалектике характера». 

Л. Н. Толстой — участник Крымской войны. Художественные открытия писателя во 

время военной кампании 1853—1855 годов. Итог размышлений писателя об истинном и 

ложном патриотизме — «Севастопольские рассказы». 

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

«Люцерн», связанные размышлениями писателя о современной цивилизации. 

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

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

Роман-эпопея «Война и мир». Творческая история романа, логика изменения 

авторского замысла. «Война и мир» как роман-эпопея: жанровое своеобразие произведения, 

его отличие от классического романа и сходство с героическим эпосом прошлого. 

Композиция «Войны и мира». 
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Структура романа как цепь ярких жизненных картин, связанных в единое 

художественное полотно глубокой «мыслью народной». Семейная жизнь и жизнь 

историческая, изображённые в неразрывном единстве. Война и мир как два универсальных 

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

Наполеон и Кутузов: противопоставление эгоистической личности и общенародного 

единства, которое ярче всего реализуется в контрастных образах Наполеона и Кутузова. 

Изображение народного характера войны 1812 года и антивоенный пафос романа. 

Жизненные искания Андрея Болконского и Пьера Безухова, нравственно-психологический 

облик героев, их духовный путь, авторское отношение к героям. Художественное значение 

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

возможности бесконечного обновления, нравственного совершенствования. Образ Платона 

Каратаева. 

Наташа Ростова, причины её особенного влияния на окружающих людей. 

Эпилог «Войны и мира», его полемический характер. Значение эпилога в 

художественном мире романа, свидетельствующего о неразрешённости основных 

конфликтов общенациональной жизни. 

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

Неизбежность гибели героини как следствие душевного тупика, распада духовных связей 

между людьми в условиях современной цивилизации. 

Религиозно-этические взгляды Л. Н. Толстого. Важнейшие основы философского 

учения, с позиции которого писатель разворачивает критику современных ему 

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

и глубина исканий Л. Н. Толстого, несводимых к догматическому «толстовству». Идейно-

художественное своеобразие романа «Воскресение». 

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

Теория литературы: повесть, рассказ, роман-эпопея, исторический роман. 

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

характер в литературе. Система персонажей. Действие в эпическом произведении, 

сюжет, эпизод. Психологизм в литературе, «диалектика души». 

НИКОЛАЙ СЕМЁНОВИЧ ЛЕСКОВ 

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

пройти Лескову. Вхождение в литературу: первые публикации начинающего писателя, его 

конфликт с революционно-демократическими кругами, оставивший отпечаток на всей 

литературной карьере Лескова. Своеобразие общественно-политической позиции Лескова. 

Рассказ «Леди Макбет Мценского уезда». Глубокое знание русской жизни, 

отразившееся в трагической истории Катерины Измайловой. 

«Соборяне». Хроника Лескова, раскрывшая богатые возможности русского народа. 

Трагический финал произведения и вера автора в торжество христианских идеалов. 

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

народной судьбы. Образ Ивана Флягина, богатырство главного героя, его художественная 

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

безумием, неумирающие сердечность и совестливость героя. Формирование типа «русского 

праведника» в прозе Лескова. Художественный мир писателя. Характерные особенности 

писательской манеры Лескова: анекдотизм, ослабление сюжетности, сказовое начало 

повествования и другие. 

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

в литературе. 

СТРАНИЦЫ ЗАРУБЕЖНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ КОНЦА XIX — НАЧАЛА XX 

ВЕКА 

Творчество авторов рубежа веков, ярко воплотивших в своих произведениях новые 

явления в литературе. 

Генрик Ибсен. Обзор творчества писателя, новаторские черты его драматургии, 

пьеса «Кукольный дом» («Нора»). 
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Ги де Мопассан. Основные этапы творческой биографии писателя, роль Мопассана 

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

Джордж Бернард Шоу. Обзор творчества писателя. Пьеса «Пигмалион», в которой 

древний миф об ожившей статуе получает парадоксальное истолкование и становится 

ироническим вызовом современному буржуазному обществу. 

Теория литературы: драма как род литературы. Художественный мир 

драматического произведения. 

АНТОН ПАВЛОВИЧ ЧЕХОВ 

Особенности художественного мироощущения Чехова. Истоки чеховского стиля, 

основанного на недоверии к отвлечённой теории, отмеченного сдержанностью, 

недоговорённостью, эстетическим совершенством. 

Труд самовоспитания. Детство и юность Чехова, жизненные правила, привитые ему 

в семье. Формирование убеждений будущего писателя. 

Ранний период творчества. Особенность поэтики, специфика приёмов комического 

изображения жизни в ранних рассказах Чехова. 

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

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

детской темам. 

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

образа степи, безграничной, как душа народа. Путешествие Чехова на остров Сахалин как 

важный этап в гражданском становлении писателя.  

Повести Чехова, созданные в 1890-е годы: «Дуэль», «Попрыгунья», «Дом с 

мезонином», герои которых, страдающие самодовольством, близорукой самонадеянностью, 

прозревают в драматических обстоятельствах и осознают свою неправоту. Трагедия доктора 

Рагина в рассказе «Палата № 6». 

Деревенская тема. Повести «Мужики» и «В овраге». Тема неблагополучия русской 

жизни, распада, охватившего даже народный мир с его вековыми устоями. 

Рассказ «Студент». Преодоление главным героем охватившего его духовного 

смятения, утверждение высокой природы духовных борений человека. 

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

«Крыжовник», «О любви», как этапы художественного исследования основ современного 

общества, где люди задыхаются в «футлярном существовании», не находя сил вырваться из 

него. 

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

Пошлость обыденной жизни и неспособность персонажей противостоять её неумолимому 

действию. 

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

в одухотворённую и осмысленную жизнь. 

Художественное своеобразие чеховской драматургии. Пьесы «Чайка», «Дядя Ваня», 

«Три сестры», их творческая история и сценическая судьба. 

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

Двойственное освещение действующих лиц, своеобразие авторского взгляда на героев. 

Представители разных поколений, охваченные общим недовольством жизнью и в равной 

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

пьесы. Жанровое своеобразие комедии Чехова. 

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

реализация в сюжете пьесы. Система персонажей. Речевая организация произведения. 

Лиризм. Символические образы. 

МИРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ XIX ВЕКА 

Своеобразие русской классики XIX века, ренессансной по своему масштабу, 

стремящейся к воплощению общенациональных и общечеловеческих идеалов, утверждению 

христианской духовности. 

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

процесс. 
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11 класс 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Язык художественной литературы. Анализ художественного текста. Понятие 

поэтического языка. Дифференциация лингвистического и стилистического анализов 

художественного произведения. Филологический анализ художественного произведения. 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 

Содержание понятия «мировая литература». Характерные черты мировой литературы 

рубежа XIX—XX веков. 

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

Пруфрока». Идейная сущность и основной конфликт произведения. 

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

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

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 

Литературные искания и направление философской мысли начала XX века. Золотой 

и Серебряный век русской литературы. Своеобразие реализма в русской литературе начала 

XX века. Человек и эпоха — основная проблема искусства. Направления философской 

мысли начала столетия, сложность отражения этих направлений в различных видах 

искусства. Реализм и модернизм, разнообразие литературных стилей, школ, групп. 

ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ БУНИН 

Жизнь и творчество Бунина. Философская направленность творчества. 

Мотивы и образы бунинской лирики. Традиции русской классики в творчестве 

Бунина. Лирическая проза писателя. 

Повесть «Деревня». Изображение России в повести. Тема русской деревни. 

Рассказ «Господин из Сан-Франциско». Образ греха в рассказе. Философия жизни 

и смерти, вечное и «вещное» в произведении. Роль эпизодических персонажей. Кризис 

цивилизации в рассказе «Господин из Сан-Франциско». Проблема бездуховности 

буржуазного общества. Смысл финала произведения. Идейно-художественное своеобразие 

рассказа. Образы-символы. Приём контраста. Антропоцентризм литературы XIX века. 

Рассказы «Солнечный удар», «Тёмные аллеи», «Чистый понедельник». Тема 

любви в произведениях Бунина. Средства создания художественного образа. Поэтичность 

женских образов. Психологизм бунинской прозы и особенности внешней 

изобразительности. Роль предыстории в художественном произведении. Художественная 

деталь. 

Роман «Жизнь Арсеньева». Автобиографическая основа романа. Вечные темы в 

романе. Художественное время и пространство в произведении. 

Бунинская концепция жизни и смерти. Мотив памяти и тема России в бунинской 

прозе. Своеобразие художественной манеры Бунина. Новаторство романа Бунина. 

АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ КУПРИН 

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

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

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

реальная жизнь деревни и её обитателей. 

Конфликт в произведении. Художественные особенности повести «Олеся». 

Композиция повести. Антитеза как приём композиции. Черты романтизма в 

произведении. 

Повесть «Поединок»: автобиографический и гуманистический характер 

произведения. Проблематика и антивоенный пафос повести. Основные сюжетные линии 

произведения. Смысл названия повести. 

Рассказ «Гранатовый браслет». Проблематика произведения. Любовь как талант и 

тема социального неравенства в произведении. Смысл названия рассказа. Образы главных 

героев. Роль второстепенных персонажей. 

Символизм детали в прозе Куприна. Роль сюжета в повестях и рассказах писателя. 

Традиции русской психологической прозы в творчестве Куприна. 
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Контроль: контрольное сочинение по творчеству И. А. Бунина и А. И. Куприна. 

ЛЕОНИД НИКОЛАЕВИЧ АНДРЕЕВ 

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

писателя. Особенности художественного восприятия мира. 

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

обезличенного человека. Трагический смысл финала рассказа. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ШМЕЛЁВ 

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

историческая проблематика произведений. Тема России в творчестве И. С. Шмелёва. 

Повесть «Солнце мёртвых». Специфика жанра и композиции произведения. 

Автобиографические черты в образе рассказчика. Конфликт и идейно-художественное 

своеобразие произведения. 

БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ ЗАЙЦЕВ 

Жизнь и творчество Б. К. Зайцева. Особенности религиозного сознания. 

Художественный мир писателя. 

«Преподобный Сергий Радонежский», «Путешествие Глеба», «Уроки Зайцева». 

Беллетризованные биографии в творчестве Зайцева. 

АРКАДИЙ ТИМОФЕЕВИЧ АВЕРЧЕНКО 

Жизнь и творчество А. Т. Аверченко. Аверченко и «Сатирикон». 

Сборник «Дюжина ножей в спину революции». Рассказы «Короли у себя дома», 

«Черты из жизни рабочего Пантелея Грымзина», «Трава, примятая сапогом», 

«Роковой выигрыш». Темы и образы сатирической новеллистики Аверченко. Понятие 

«карнавальный смех». Развитие представлений об иронии и пародии. 

ТЭФФИ (Надежда Александровна Лохвицкая) 

Жизнь, творчество, судьба писательницы. Тэффи и «Сатирикон». 

Рассказы «Неживой зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика 

произведений. 

Различие юмора и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

Основные этапы жизни и творчества В. В. Набокова. Англоязычное творчество, 

лирика Набокова. Литературное наследие. 

Роман «Машенька». Два параллельных временны_х пространства в повествовании: 

прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в романе. Образная система романа. 

Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен языка Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. 

Модернизм в поэзии Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное 

течение и литературное направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», 

«декаданс», «модернизм». Модернизм как литературное направление и его основные 

течения. Литературный авангард. 

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. 

В. Я. Брюсов — идеолог русского символизма. Символизм как миропонимание. 

Литературные манифесты символистов. 

Символизм и русские поэты-символисты. «Старшие символисты»: Н. М. Минский, Д. 

С. Мережковский, З. Н. Гиппиус, В. Я. Брюсов, К. Д. Бальмонт, Ф. Сологуб. 

«Младосимволисты»: А. Белый, А. А. Блок, 

Вяч. И. Иванов. Влияние символизма на последующее развитие русской литературы 

XX века. 

ВАЛЕРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ БРЮСОВ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики В. Я. Брюсова. 
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Стихотворения «Юному поэту», «Антоний», «Сумерки», «Я». Основные мотивы 

лирики Брюсова. Сквозные темы поэзии Брюсова — урбанизм, история, смена культур, 

мотивы научной поэзии. Рационализм, отточенность образов и стиля. 

КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ БАЛЬМОНТ 

Основные этапы творческого пути и особенности поэтики К. Д. Бальмонта. 

Своеобразие художественного творчества Бальмонта. Бальмонт как представитель 

«старшего символизма». 

Стихотворения «Сонеты солнца», «Придорожные травы», «Я не знаю мудрости», «Я 

мечтою ловил уходящие тени...», «Лунный луч», «Фантазия». 

Лирический герой и основные черты символической поэзии Бальмонта. 

Образно-стилевое богатство лирики Бальмонта. Цветопись и звукопись поэзии 

Бальмонта. Тема России в эмигрантской лирике Бальмонта. Понятия «эвфония», 

«аллитерация», «ассонанс». 

ИННОКЕНТИЙ ФЁДОРОВИЧ АННЕНСКИЙ, ФЁДОР СОЛОГУБ, АНДРЕЙ 

БЕЛЫЙ 

Основные этапы жизни и творчества И. Ф. Анненского, Ф. Сологуба, А. Белого. 

Стихотворения А. Белого «На горах», «Отчаянье», И. Ф. Анненского 

«Мучительный сонет», «Смычок и струны», Ф. Сологуба «В тихий вечер на распутьи 

двух дорог…», «Не трогай в темноте…». Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

РУССКИЙ АКМЕИЗМ 

Русский акмеизм и его истоки. Литературные манифесты акмеистов. 

Н. С. Гумилёв и А. А. Блок о поэтическом искусстве. Статья Н. С. Гумилёва 

«Наследие символизма и акмеизм» как декларация акмеизма. Эстетика акмеизма, 

основные принципы, отличительные черты. Западноевропейские и отечественные истоки 

акмеизма. Обзор раннего творчества Н. С. Гумилёва, С. М. Городецкого, А. А. Ахматовой, 

О. Э. Мандельштама, М. А. Кузмина и др. Кризис акмеизма. Влияние акмеизма на 

последующее развитие русской литературы XX века. 

НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ ГУМИЛЁВ 

Судьба и творчество Н. С. Гумилёва. Ранняя и зрелая лирика. Поэтические открытия 

сборника «Огненный столп». 

Стихотворения Гумилёва «Капитаны», «Канцона вторая», «Дон Жуан», «Мои 

читатели», «Шестое чувство», «Жираф», «Заблудившийся трамвай». Проблематика и 

поэтика лирики Гумилёва. Романтический герой лирики Гумилёва. Яркость, праздничность 

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

обыденности существования. Влияние поэтических образов и ритмов Гумилёва на русскую 

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

РУССКИЙ ФУТУРИЗМ 

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

Маринетти. Характерные черты эстетики футуристов. Отрицание литературных традиций, 

абсолютизация самоценного, «самовитого» слова. 

Урбанизм поэзии будетлян. Группы футуристов: эгофутуристы (И. Северянин и др.), 

кубофутуристы (В. В. Маяковский, Д. Д. Бурлюк, В. Хлебников, Вас. В. Каменский), 

«Центрифуга» (Б. Л. Пастернак, Н. Н. Асеев и др.). 

Западноевропейский и русский футуризм. Преодоление футуризма крупнейшими его 

представителями. 

Лирика И. Северянина, В. Ф. Ходасевича (И. Северянин. «Я, гений Игорь 

Северянин…», «Ананасы в шампанском!..», В. Ф. Ходасевич. 

«Акробат», «Воспоминанье»). Основные темы и мотивы лирики поэтов. 

Влияние футуризма на последующее развитие русской литературы XX века. 

Контроль: контрольное сочинение по произведениям авторов Серебряного века 

(анализ лирического произведения). 

МАКСИМ ГОРЬКИЙ 

М. Горький: жизнь, творчество, личность. Ранние романтические рассказы М. 

Горького. 
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«Макар Чудра». Романтический пафос и реализм рассказа Горького. 

Новый романтический герой. Романтический пейзаж. Народно-поэтические истоки 

романтической прозы писателя. 

Рассказ «Старуха Изергиль». Проблематика и особенности композиции 

произведения. Проблема героя в рассказах Горького. Смысл противопоставления 

Данко и Ларры. Тема ответственности за свой жизненный выбор. 

Идея произведения. Героический пафос. 

Пьеса М. Горького «На дне» как социально-философская драма. Система образов 

произведения. Композиция и конфликт пьесы. Спор о назначении человека в пьесе. Три 

правды в пьесе и их трагическое столкновение:правда факта (Бубнов), правда утешительной 

лжи (Лука), правда веры в человека (Сатин). Смысл названия драмы. Авторская позиция в 

произведении. Интерпретация драмы в критике. Новаторство Горького-драматурга. 

Сценическая судьба пьесы. 

Своеобразие публицистики и мемуарных очерков Горького. Литературные портреты. 

Пафос «Несвоевременных мыслей» Горького. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству М. Горького. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ БЛОК 

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

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

Сборник «Стихи о Прекрасной Даме». Стихотворения «Предчувствую Тебя…», 

«Ты горишь над высокой горою…», «Вхожу я в тёмные храмы…». Эволюция образа 

Прекрасной Дамы. 

Стихотворения «Незнакомка», «В ресторане», «Ночь, улица, фонарь, аптека…». 

Образы «страшного мира», идеал и действительность в художественном мире поэта. 

Лирический герой стихотворений. Деталь в лирическом произведении. 

Цикл стихотворений Блока «На поле Куликовом». Тема Родины и исторического 

пути России. Стихотворения «На железной дороге», «Россия», «Русь». Эволюция темы 

Родины в творчестве Блока. 

Поэма «Двенадцать». История создания поэмы и её восприятие современниками. 

Многоплановость, сложность художественного мира поэмы. 

Жанр, стиль, сюжет, композиция и проблематика произведения. Символика 

произведения. Рефрен. Авторская позиция и способы её выражения в поэме. Образ 

Христа в поэме. Многозначность финала. Неутихающая полемика вокруг поэмы. Влияние 

творчества Блока на русскую поэзию XX века. 

Статья А. А. Блока «Интеллигенция и революция». 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству А. А. Блока. 

НОВОКРЕСТЬЯНСКАЯ ПОЭЗИЯ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ КЛЮЕВ 

Жизнь и творчество Н. А. Клюева. Истоки новокрестьянской поэзии. 

Интерес к художественному богатству славянского фольклора. Н. А. Клюев и А. А. 

Блок. Н. А. Клюев и С. А. Есенин. 

Стихотворения «Изба — святилище земли», «Голос народа», «Рождество избы». 

Основная тематика и проблематика лирических произведений. 

Полемика новокрестьянских поэтов с пролетарской поэзией. Художественные и 

идейно-нравственные аспекты этой полемики. 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ЕСЕНИН 

Жизнь и творческая биография поэта. С. А. Есенин как национальный Стихотворения 

«Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край задумчивый и нежный…», 

«Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в 

каждом миге…», «О Русь, взмахни крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь 

уходящая», «Спит ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы 

ранней лирики. 

Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. 

Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым людям. 
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Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и 

фольклорная основа поэзии. 

Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», «Заметался пожар 

голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита другим…», «Дорогая, 

сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», «Вечер чёрные брови насопил…». 

Любовная тема в лирике Есенина. 

Стихотворения «Не жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы 

теперь уходим понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог 

лирического героя. Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-

иероглиф. Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

выразительности. Поэтика цикла «Персидские мотивы». 

Поэма «Анна Снегина». Лирическое и эпическое в поэме. Образы лирических героев. 

Тема империалистической войны и братоубийственной Гражданской войны. Тема любви и 

революции в поэме. Язык произведения. 

Смысл финала поэмы. 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ МАЯКОВСКИЙ 

Жизнь и творчество Маяковского. Начало творческого пути: дух бунтартва и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. 

Стихотворения Маяковского «А вы могли бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы 

ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая масштабность образов. Поэтическое 

новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, неологизмы, гиперболичность, пластика 

образов, дерзкая метафоричность, необычность строфики, графики стиха). Рифма составная 

(каламбурная), рифма ассонансная. 

«Скрипка и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», 

«Разговор с фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-позвоночник». 

Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. Метафоричность лирики. 

Стихотворение-исповедь. 

Поэма Маяковского «Облако в штанах». Композиция и идея поэмы. 

«Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл финала. Евангельские 

и богоборческие мотивы. Тема любви. Автобиографичность лирического героя. 

Трагическое содержание произведения. 

Стихотворения Маяковского «Ода революции», «Левый марш». Поэмы Маяковского 

«Владимир Ильич Ленин», «Хорошо!». Пафос революционного переустройства мира. Образ 

революции и образ нового человека. 

Агитационная поэзия. Образ вождя революции. Эволюция революционной темы. 

Пьесы «Клоп», «Баня». Предмет сатиры в пьесах Маяковского. Комический эффект и 

приёмы сатирического изображения. Прием социальной типизации. Фантастика и гротеск, 

гиперболизация. Основной конфликт пьес. 

Феерическая комедия. Тема грядущего. Современность сатиры Маяковского. 

Контроль: контрольное сочинение по творчеству С. А. Есенина, В. В. Маяковского. 

Общая характеристика литературного процесса. Литературные объединения 

(«Пролеткульт», «Кузница», ЛЕФ, «Перевал», конструктивисты, ОБЭРИУ, «Серапионовы 

братья» и др.). Идейно-эстетические расхождения литературных объединений. 

«Пролетарская» литература. Теория «социального заказа». Производственная тематика 

поэзии. «Литература факта», очерк и репортаж в литературе 1920-х годов. 

Обзор творчества А. М. Ремизова, Д. А. Фурманова, А. С. Серафимовича. 

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ФАДЕЕВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Разгром». Проблематика и идейно-художественное своеобразие романа. 

Особенности жанра и композиции. Проблемы гуманизма и нравственного выбора в 

произведении. Народ и интеллигенция. Образы Морозки, Мечика, Левинсона. Путь 

становления героев. Толстовская традиция в создании сложного психологического образа 

персонажей. Смысл названия произведения. 
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ИСААК ЭММАНУИЛОВИЧ БАБЕЛЬ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Сборник рассказов «Конармия». Тема революции и Гражданской войны. 

Особенности композиции цикла рассказов. Драматизм авторского восприятия 

действительности. Реалистическое изображение человека в потоке революционных 

событий. Сказовая форма и психологизм повествования. 

ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ ЗАМЯТИН 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Роман «Мы». Специфика жанра и композиции романа-антиутопии. 

Смысл названия произведения. Образ автора. Образ Д-503. Женские образы в романе. 

Христианская символика и символика чисел. Роль художественной детали. Различные 

интерпретации произведения. Актуальность романа Замятина. «Мы» в ряду антиутопий ХХ 

века. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ЗОЩЕНКО 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Рассказы «Аристократка», «Стакан», «История болезни», «Монтёр», «Баня», 

«Беспокойный старичок», «Нервные люди», «Жертва революции». Автор и рассказчик 

в произведениях. Комический сказ. Зощенковский типаж. Индивидуальный стиль писателя. 

Юмор и сатира. 

Контроль: зачётная работа за 1-е полугодие. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

Общая характеристика литературы 1930-х годов. Исторические предпосылки 

возникновения литературы 1930-х годов. Жизнь и творчество Н. А. Островского (обзор). 

Сложность творческих поисков и писательских судеб в 1930-е годы. 

АНДРЕЙ ПЛАТОНОВИЧ ПЛАТОНОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Сокровенный человек». Конфликт произведения. Образ Пухова. Поэтика 

Платонова. Смысл финала и названия произведения. 

Повесть «Котлован». Жанр и композиция произведения. Герой-мечтатель и 

проблема поиска истины в повести «Котлован». Характеристика образа Вощёва и его места 

в сюжете и проблематике повести. Философские итоги повести «Котлован». Хронология 

повествования. Гротеск, комическое и трагическое. Символика произведения. Смысл 

названия и финала произведения. 

МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя. 

Роман «Белая гвардия», пьеса «Дни Турбиных» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Герои и действующие лица произведений. Проблема выбора нравственной и 

гражданской позиции в эпоху смуты. Образ Дома, семейного очага в бурном водовороте 

исторических событий, социальных потрясений. Библейские мотивы. Автобиографичность 

произведений. Художественная деталь. Реминисценции. Смысл названия и финала 

произведений. 

Повести «Роковые яйца», «Собачье сердце» (обзор). Жанр и композиция 

произведений. Политическая позиция автора. Образы героев. 

Реальное и фантастическое, комическое и трагическое. Сатира, юмор, сарказм, 

гиперболизм, гротескность, контраст. Смысл названия и финала произведений. 

Роман «Мастер и Маргарита». История создания, проблематика, жанр и 

композиция. Быт и нравы Москвы 1930-х годов в романе. «Ершалаимские» и «московские» 

главы романа. Три мира в романе. Многожанровость и многоплановость романа. 

Изображение добра и зла. Система образов романа. 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философско-библейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 
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МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. 

Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим стихам, наисанным так 

рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», «Мне нравится, что Вы 

больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, бессонности души, 

Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в лирике Цветаевой. 

Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. Пророческое начало в 

лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность поэтической речи. 

Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). 

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. 

Тема поиска абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. 

Полифонизм. Сквозные образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор). 

Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью на дворе…», «Куда как страшно 

нам с тобой…», «Как светотени мученик Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под 

собою не чуя страны...», «Я вернулся в мой город, знакомый до слёз…». Основные темы 

и мотивы лирики. 

Гражданская лирика. Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная 

природа эстетического переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и 

философичность поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное 

многообразие. Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). 

Повесть «Детство Никиты», роман «Хождение по мукам» (обзор). 

Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в литературе. Романэпопея. Семейно-

бытовая хроника. Тема трагедии русской интеллигенции и народа в годы Гражданской 

войны и революции. 

Роман «Пётр I» (обзор). Тема русской истории. Реальные и вымышленные герои. 

Сюжетная основа и композиция произведения. Образ Петра I. 

Образ народа. Реальное и художественное время и пространство в произведении. 

МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ ПРИШВИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Жень-шень». Дневниковая проза. Гармония человека и природы. 

Автобиографичность прозы. Смысл названия произведения. Своеобразие жанра 

произведения: повесть, поэма, философская сказка. Оригинальность образа пришвинского 

героя-рассказчика. 

БОРИС ЛЕОНИДОВИЧ ПАСТЕРНАК 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Стихотворения «На ранних поездах», «Февраль. Достать чернил и плакать…», 

«Гамлет», «Быть знаменитым некрасиво». Основные темы и мотивы лирики. Тема 

творчества, значимости художника. Своеобразие творческого метода. Философичность 

лирики. Лирический герой. Образы попутчиков. «Боготворение» простых людей. 

Лирический пейзаж. 

Роман «Доктор Живаго» (обзор). Сюжет и композиция романа. Человек, история и 

природа в произведении. Автобиографичность образа главного героя. Христианские 

мотивы. Пейзаж. Образы-символы и сквозные мотивы в романе. Женские образы в романе. 

Цикл «Стихотворения Юрия Живаго» и его органическая связь с проблематикой и 

поэтикой романа. Смысл названия романа. 

АННА АНДРЕЕВНА АХМАТОВА 

Биография, основные вехи жизненного и творческого пути поэтессы (обзор). 

Стихотворения «Сжала руки под тёмной вуалью…», «Песня последней встречи». 

Основные темы лирики. Ранняя лирика Ахматовой. 
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Женская поэзия. Доверительность, камерность, интимность поэзии. Лирическая 

героиня Ахматовой. Психологизм лирики. Вещи и лица в поэзии Ахматовой. 

Стихотворения «Муж хлестал меня узорчатым…», «Я не любви твоей прошу…», 

«Ты письмо моё, милый, не комкай…», «Сколько просьб у любимой всегда…», «Есть 

в близости людей заветная черта…», «Я научилась просто, мудро жить…». Тема любви 

в лирике Ахматовой. 

Автобиографичность лирики. Эволюция любовной темы. «Романность» в поэзии 

Ахматовой. Сюжетный принцип стиха. Афористичность поэзии. Стихотворения Молитва», 

«Мне голос был…», «Мужество», «Родная земля». Тема Родины в лирике. Гражданская и 

патриотическая поэзия. Тема революционной России. Мотив осиротевшей матери. 

Поэтический манифест русской интеллигенции. Тема бренности и вечности, жизни и смерти. 

Поэмы «Реквием», «Поэма без героя» (обзор). Автобиографическая основа поэм. 

Сюжет и композиция. Смысл эпиграфов и предисловий. Основные темы и мотивы. Смысл 

названия поэм. Конфликт в произведениях. 

Символические образы. Принцип параллелизма. Библейский масштаб горя. 

Антигерой. Оптимизм финала «Поэмы без героя». 

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ЗАБОЛОЦКИЙ 

Жизнь, творчество, личность поэта (обзор). 

Стихотворения «Завещание», «Я не ищу гармонии в природе…», «Гроза идёт». 

Основная тематика лирических произведений. Философская лирика. Человек и природа в 

лирике Заболоцкого. Нравственно-эстетическая проблематика лирики. Социально-

гуманистические мотивы. Традиции и новаторство. Эволюция поэтического стиля 

художника. 

МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШОЛОХОВ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

«Донские рассказы» и «Лазоревая степь» как новеллистическая предыстория 

эпопеи «Тихий Дон». Рассказы «Родинка», «Чужая кровь», «Шибалково семя». Правда 

Гражданской войны. Психологизм рассказов. 

Два уровня сознания героев. Народная стихия языка. 

«Тихий Дон» как роман-эпопея о всенародной трагедии. История создания 

произведения, специфика жанра. Хронологические рамки романа. Вопрос об авторстве 

романа. Композиция произведения. Роль эпиграфов. Смысл названия романа. Система 

образов в произведении. Предыстория героев. Первая мировая война в изображении 

Шолохова. Антитеза, приём контраста в романе. Портретная характеристика героев. 

Понятие «антигерой». Авторские отступления в романе. Изображение Гражданской войны. 

Картины природы в романе. Женские судьбы в романе (образы Аксиньи, Натальи, 

Ильиничны). Идея дома и святости домашнего очага. Трагедия Григория Мелехова. 

Портретная характеристика, речевая характеристика, самохарактеристика героя. Смысл 

финала романа. 

Контроль: контрольное сочинение по роману-эпопее М. А. Шолохова «Тихий Дон». 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 

ОЛДОС ХАКСЛИ 

Жизнь и творческий путь писателя (обзор). 

Роман-антиутопия «О дивный новый мир». Специфика жанра и композиции 

произведения. Смысл эпиграфа и названия романа. Социально-философские воззрения О. 

Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе технического прогресса. Модель 

будущего в произведении. Роман-предупреждение. Идейное сходство и различие романа О. 

Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. Замятина «Мы». 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно 

приближающуюся войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, 

лозунг, переживание потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. 

Пастернака, Н. С. Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. 

М. Симонова, О. Ф. Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, 
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«Февральский дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» 

П. Г. Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. 

Активизация внимания к героическому прошлому народа в лирической и эпической 

поэзии, обобщённо-символическое звучание признаний в любви к родным местам, близким 

людям. Человек на войне, правда о нём. Жестокая реальность и романтика в описании войны. 

Очерки, рассказы, повести А. Н. Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. 

Гроссмана и др. Драматургия К. М. Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца 

«Дракон». 

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). 

Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации и судьбы русского крестьянства. 

Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского крестьянина. Иносказательный 

смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл финала произведения. 

Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. 

Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. 

Символика имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в 

поэме. Ритм, рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я 

убит подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, 

идейная сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм 

лирического героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических 

произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). 

Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и композиция, жанровая 

специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы в повести. Образ Ивана 

Денисовича Шухова. Нравственная прочность и устойчивость в трясине лагерной жизни. 

Проблема русского национального характера в контексте трагической эпохи. Смысл 

названия произведения. 

Рассказ «Матрёнин двор». Сюжет, композиция, пролог. Нравственная проблематика 

произведения. Тема праведничества в рассказе. Образ Матрёны. Образы-символы в 

произведении. Смысл названия рассказа. 

«Архипелаг ГУЛАГ» (обзор). Специфика жанра и композиции произведения. 

Подзаголовок, посвящение. Тема трагической судьбы личности в тоталитарном государстве. 

Проблема исторической памяти. Сюжетные линии, временны_е планы в романе. Образ 

автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. Автобиографизм 

творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). 

Повесть «Старик и море». Тема трагедии человеческого существования. 

Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и прекрасное в повести. Мораль 

философской повести-притчи. Аллегорический характер произведения. «Старик и море» как 

художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. 

Поэзия Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. 

Винокурова (обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» 

Ю. В. Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. 

Русская советская поэзия 1960—1970-х годов: время «поэтического бума», период 

после «поэтического бума» (обзор). Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая 

стилизация и метафорические парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая 

лирика». «Органичные поэты». «Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по 
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настоящему» А. А. Вознесенского, «Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. 

Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая 

картина мира в лирике поэтов. 

Общая характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 

ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). 

Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в клетку…», «Пилигримы», 

«Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. Новаторство поэзии И. А. 

Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. 

Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя 

розы» как постмодернистский роман (обзор). 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» 

как особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 

военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. 

Темы жизни и смерти в произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип 

достоверности и «эффект присутствия». Роль пейзажа в повести. 

«Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе второй половины 

XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской прозы», основные 

представители, специфические черты). Значение «деревенской прозы» для русской 

литературы XX века. 

Обзор повестей Б. А. Можаева «Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-

крестьянин, поэтизация избы и народного уклада, типы простых людей. Философия человека 

из народа. 

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Повесть «Прощание с Матёрой». Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. 

Распутина «Прощание с Матёрой». Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема 

смысла жизни и назначения человека. Проблема русского национального характера. Образ 

праведницы Дарьи Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих 

патриархальных миров. Смысл названия и финала произведения. Космология 

В. Г. Распутина. 

ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ ШУКШИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Рассказы «Чудик», «Алёша Бесконвойный», «Обида». Cюжет и композиция 

рассказов. Основная проблематика произведений. Русский национальный характер в 

рассказах. Типизация героев: «герои-чудики», «маргиналы». Речевая характеристика героев. 

Поэтика рассказов В. М. Шукина. 

АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 

Пьеса «Утиная охота». Нравственная проблематика и основной конфликт 

произведения. Тема духовной деградации личности. Психологические портретные 

зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и названия произведения. 

Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). 
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Повести «Деревянные кони», «Пелагея», «Алька». Композиция, идея, 

проблематика произведений. Судьба русской женщины в повестях. Трагизм героини. 

Авторская позиция в произведениях. Смысл названия и финала повестей. Новаторство 

«деревенской прозы» Абрамова. 

Обзор повестей К. Д. Воробьёва «Убиты под Москвой», В. Л. Кондратьева 

«Сашка», Е. И. Носова «Усвятские шлемоносцы». Автобиографичность и 

документальность произведений. Основная проблематика и конфликт повестей. 

Своеобразие развития военной темы. Образы главных героев. Смысл названия и финала 

произведений. 

«Городская проза» в русской литературе 1960—1980-х годов. Особенности 

отражения действительности в «городской прозе» Ю. В. Трифонова, А. Г. Битова, В. С. 

Маканина. Концепция личности в «городской прозе». 

Обзор повести Ю. В. Трифонова «Обмен». Ретроспективная композиция. 

Нравственная проблематика произведения. Семейно-бытовой конфликт в повести. Смысл 

названия и финала повести. 

Контроль: контрольная работа за курс 11 класса. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

Содержание (наименование раздела, темы)   Количество 

       часов 

Введение  (1ч.) 

Становление и развитие реализма в русской литературе XIX 

века 

(3ч.) 

И. С. Тургенев. Жизнь и творчество  (12ч.) 

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество  (2ч) 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество.  (10ч) 

А.Н. Островский. Жизнь и творчество.  (7ч) 

Поэзия Ф.И. Тютчева  (2ч) 

Русская поэзия во второй половине XIX века (обзор)  (1ч) 

Н.А. Некрасов. Жизнь и творчество  (12ч) 

Поэзия А.А. Фета  (2ч) 

Творчество А.К. Толстого  (3ч) 

М.Е. Салтыков — Щедрин. Жизнь и творчество  (4ч) 

Ф.М. Достоевский. Жизнь и творчество  (8ч) 

Русская литературная критика второй половины XIX века  (2 ч) 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество  (18ч) 

Творчество Н.С. Лескова  (3ч) 

Зарубежная проза и драматургия конца XIX — начала ХХ века 

(обзор)  

(2 ч) 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество  (8ч) 

Заключение  (1ч) 

Итоговая работа  (4ч) 

ИТОГО 105 

11 класс 

Содержание (наименование раздела, темы)   Количество 

       часов 

ИЗУЧЕНИЕ ЯЗЫКА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1 

МИРОВАЯ ЛИТЕРАТУРА РУБЕЖА XIX—XX ВЕКОВ 1 

РУССКАЯ ЛИТЕРАТУРА НАЧАЛА XX ВЕКА 15 
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ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 31 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 6 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 29 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1930-х ГОДОВ 4 

ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 

4 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 1 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 4 

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 9 

ИТОГО 105 

Предметная область «Родной язык и родная литература». 

Рабочая программа учебного предмета «Родной язык». 

 

(Методические рекомендации «Введение предметной области «Родной язык и родная 

литература» в 10-11 классах образовательных организаций Алтайского края в 2020-

2021 учебном году». АИРО, 2020) 

 

Планируемые результаты обучения. 

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

− сформированность представлений о роли родного языка в жизни человека, 

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

формах и на разные темы; 

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

воспитание ценностного отношения к родному языку как носителю культуры своего народа; 

− сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 

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

− сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как 

средству познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к 

ним; приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 

мировой культуры; сформированность чувства причастности к свершениям, традициям 

своего народа и осознание исторической преемственности поколений; 

− свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения 

родным литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в 

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

− сформированность знаний о родном языке как системе и как развивающемся 

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

базовых понятий лингвистики, аналитических умений в отношении языковых единиц и 

текстов разных функционально-смысловых типов и жанров. 

Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

литература" включают предметные результаты учебных предметов: "Родной язык", "Родная 

литература" (базовый и углубленный 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; 
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4) сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

5) сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

8) сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

средстве познания 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. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты 

Личностными результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная 

значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа); 

осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего 

народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества 

(идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; 

понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями; 

осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к 

родному языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию; 
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получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения; 

способность к самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью; 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

развитость эстетического сознания через освоение художественного 

наследиянародов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные, научные и публицистические тексты, отражающие 

разные этнокультурные традиции; эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; 

уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программыпо родному языку являются: 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Обучающийся сможет: 

анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач.  

Обучающийся сможет: 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства и ресурсы 

для решения задачи и достижения цели; 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 
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определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и критерии 

оценки своей учебной деятельности; 

отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

Обучающийся сможет: 

определять критерии правильности выполнения учебной задачи; 

свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.  

Обучающийся сможет: 

подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

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

сходство; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

общие признаки; 

излагать полученную информацию; 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

2. Смысловое чтение. 

Обучающийся сможет: 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

определять идею текста; 

преобразовывать текст; 

оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  
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Обучающийся сможет: 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

1. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Обучающийся сможет: 

играть определенную роль в совместной деятельности; 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), гипотезы; 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом); 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием 

и неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

Обучающийся сможет: 

отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе); 

представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии 

с коммуникативной задачей; 

принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

создавать письменные оригинальные тексты с использованием необходимых речевых 

средств; 

использовать вербальные и невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

№3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 
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выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Родной язык и родная 

литература»включают предметные результаты учебных предметов: «Родной язык», «Родная 

литература» (базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам 

освоения базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

сформированность навыков свободного использования коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка; 

сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

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

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа 

текста на родном языке; 

обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении как 

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

многоаспектного диалога; 

сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

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

обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 

сформированность навыков понимания литературных художественных 

произведений, отражающих разные этнокультурные традиции. 

Выпускник научится: 

использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго) при создании текстов; 

создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические 

тексты определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, 
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повествование, рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, 

лекции, отчеты, сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и 

выбранного профиля обучения; 

правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений 

при построении текста; 

сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при 

создании текста; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

соблюдать культуру публичной речи; 

соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, 

грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского 

литературного языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

анализировать при оценке собственной и чужой речи языковые средства, 

использованные в тексте, с точки зрения правильности, точности и уместности их 

употребления; 

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

и выразительности русского языка); 

отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с 

правилами ведения диалогической речи; 

дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и 

неизвестную информацию в прослушанном тексте; 

проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

и официально-деловой сферах общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; 
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совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том 

числе художественной литературы). 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс -35ч. 

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

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

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

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

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

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Основные орфоэпические нормы.Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основныелексические нормы современного русского литературного 

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

их стилистическая переоценка. Новая фразеология, активизация процесса заимствования. 

Типичные ошибки‚ связанные с нарушением лексической сочетаемости. Современные 

толковые словари. Словарные пометы. 

Основные грамматическиенормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица 

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

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы 

употребления причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с 

причастным и деепричастным оборотом.  

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

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Язык и речь. Виды речевой деятельности.Мастерство публичного выступления. 

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

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

риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка.Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка.Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, сказ. 

Резерв учебного времени – 1ч. 

11 класс -35ч. 

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.) 
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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.  

Резерв учебного времени – 1ч. 

Тематическое планирование  

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Резерв учебного времени– 1ч. 

Итого – 35 ч. 

 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

Раздел 1. Язык и культура (10ч.) 

Раздел 2. Культура речи (14ч.) 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст (10ч.) 

Резерв учебного времени – 1ч. 

Итого – 35 ч. 

 

Предметная область «Иностранные языки» 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» 
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(Составлена к УМК Афанасьева О.В., Дули Д., Михеева И.В. и др. на основе 

программы общеобразовательных учреждений В.Г. Апальков. Английский язык. 10-

11 класс. Издательство «Просвещение») 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные планируемые результаты выпускников старшей школы, 

формируемые при изучении иностранного языка на базовом уровне: 

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

к познанию себя: 

· ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию позитивных 

жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к 

личностному самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

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

процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

· готовность и способность обучающихся к отстаиванию 

личного достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям прошлого и 

настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

· готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, 

потребность в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью; 

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

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к Родине 

(Отечеству): 

· российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко-культурной общности 

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

защите; 

· уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, гордости за 

свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

· формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

· воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации.  

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

гражданскому обществу: 

· гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни;  

· признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

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

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

свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 
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международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; 

· мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

· интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; 

· готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

· приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомощи 

народов;  

воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

· готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, национализма, 

ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим негативным социальным явлениям. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми: 

· нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и 

способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

· принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

· способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к людям, в 

том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

· формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия); 

· развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, 

живой природе, художественной культуре: 

· мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение достоверной 

информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной науки, 

заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

· экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды, ответственность за состояние природных 

ресурсов; умения и навыки разумного природопользования, нетерпимое отношение к 

действиям, приносящим вред экологии; приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

· эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому обустройству 

собственного быта. 

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

том числе подготовка к семейной жизни: 
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· ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

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

интериоризация традиционных семейных ценностей. 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

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

· осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов; 

· готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

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

добросовестное, ответственное и творческое отношение к разным видам трудовой 

деятельности; 

· готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, социального и 

академического благополучия обучающихся: 

· физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми безопасности и 

психологического комфорта, информационной безопасности. 

Метапредметные планируемые 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 обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые (учебные и 

познавательные) задачи; 

· критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

· использовать различные модельно-схематические средства 

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

информационных источниках; 

· находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 
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· 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 её пределами), подбирать партнеров для 

деловой коммуникации исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; 

· при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, выступающий, эксперт и т. 

д.); 

· координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

· развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

· распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные планируемые результаты состоят в достижении коммуникативной 

компетенции в иностранном языке на пороговом уровне, позволяющем общаться как с 

носителями иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими 

данный язык как средство общения.  

Выпускник на базовом уровне научится: 

Коммуникативные умения  

Говорение, диалогическая речь 

· Вести диалог/полилог в ситуациях 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; 

· запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

· обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

· Формулировать несложные 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; 

· давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

· строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

· Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики 

с четким нормативным произношением; 

· выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением. 

Чтение 
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· Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

· отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

· Писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

· писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

· письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

· Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

· расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

· Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

· владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

· Распознавать и употреблять в речи 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 о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

· распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.). 

Грамматическая сторона речи 

· Оперировать в процессе устного и письменного общения основными 

синтактическими конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

· употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: 

утвердительные, вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы), отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах); 

· употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, 

в том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

· употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so 

that, unless; 

· употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

and, but, or; 

· употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I — If I see Jim, 

I’ll invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II — If I were you, I 

would start learning French); 

· употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room); 

· употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to phone 

my parents); 

· употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop 

talking; 

· употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

· употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 
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· употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

· использовать косвенную речь; 

· использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, Present 

Perfect Continuous, Past Perfect; 

· употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

· употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 

· употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, 

must/have to/should; need, shall, could, might, would); 

· согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

· употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во 

множественном числе, образованные по правилу, и исключения; 

· употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

· употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

· употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

· употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) 

и наречия, выражающие время; 

· употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

· Вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

· проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

· обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

· Резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

· обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

· Полно и точно воспринимать информацию в распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

· обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

· Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров 

и отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

· Писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

· Произносить звуки английского языка четко, естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

· Владеть орфографическими навыками; 

· расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 
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Лексическая сторона речи 

· Использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно употребляя их 

в соответствии со стилем речи; 

· узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы (collocations). 

Грамматическая сторона речи 

· Использовать в речи модальные глаголы для выражения возможности или 

вероятности в прошедшем времени (could + have done; might + have done); 

· употреблять в речи структуру have/get + something +Participle II (causative form) 

как эквивалент страдательного залога; 

· употреблять в речи эмфатические конструкции типа It’s him who… It’s time you did 

smth; 

· употреблять в речи все формы страдательного залога; 

· употреблять в речи времена Past Perfect и Past Perfect Continuous; 

· употреблять в речи условные предложения нереального характера (Conditional 3); 

· употреблять в речи структуру to be/get + used to +verb; 

· употреблять в речи структуру used to / would + verb для обозначения регулярных 

действий в прошлом; 

· употреблять в речи предложения с конструкциями as… as; not so … as; either … or; 

neither … nor; 

· использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

Социокультурная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

· распознавать национально-культурные особенности речевого и неречевого 

поведения в своей стране и странах изучаемого языка; применять эти знания в различных 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

· распознавать и употреблять в устной и письменной речи основные средства речевого 

этикета (реплики-клише, наиболее распространённая оценочная лексика), принятая в 

странах изучаемого языка; 

· распознавать реалии страны/стран изучаемого языка; 

· понимать образцы художественной, публицистической и научно-популярной 

литературы на изучаемом иностранном языке; 

· понимать особенности образа жизни, быта, культуры стран изучаемого языка 

(всемирно известных достопримечательностях, выдающихся людях и их вкладе в мировую 

культуру); 

· понимать сходства и различия в традициях своей страны и стран изучаемого языка; 

· понимать важность владения иностранными языками в современном мире. 

Компенсаторная компетентность 

Выпускник на базовом уровне научится: 

· выходить из трудного положения в условиях дефицита языковых средств при 

получении и приёме информации за счёт использования контекстуальной догадки, 

игнорирования языковых трудностей, переспроса, словарных замен и т. д.  

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки.  Общение в семье и в школе. 

Семейные традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье.  

Посещение врача.  

Здоровый образ жизни. 

Спорт. 

Активный отдых. 

Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь. 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого языка. 
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Городская инфраструктура. 

Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс.  

Прогресс в науке.  

Космос.  

Новые информационные технологии. 

Природа и экология.  

Природные ресурсы.  

Возобновляемые источники энергии.  

Изменение климата и глобальное потепление.  

Знаменитые природные заповедники России и мира. 

Современная молодежь.  

Увлечения и интересы.  

Связь с предыдущими поколениями.  

Образовательные поездки. 

Профессии.  

Современные профессии.  

Планы на будущее, проблемы выбора профессии.  

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка.  

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности.  

Путешествие по своей стране и за рубежом.  

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки.  

Изучение иностранных языков.  

Иностранные языки в профессиональной деятельности и для повседневного общения. 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран 

изучаемого языка. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УМЕНИЯ ПО ВИДАМ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Говорение 

Диалогическая речь 

Дальнейшее совершенствование диалогической речи при более вариативном 

содержании и более разнообразном языковом оформлении: умение вести комбинированные 

диалоги, которые включают элементы диалогов этикетного характера, диалога-расспроса, 

диалога — побуждения к действию, диалога — обмена мнениями. Объём диалога — 6—7 

реплик со стороны каждого учащегося. Продолжительность диалога — 2—3 минуты. 

Монологическая речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование связных высказываний учащихся с 

использованием основных коммуникативных типов речи: сообщения, рассказа 

(включающего эмоционально-оценочные суждения), рассуждения (характеристику) с 

высказыванием своего мнения и аргументацией с опорой и без опоры на прочитанный или 

услышанный текст или заданную коммуникативную ситуацию. Объём монологического 

высказывания — 12—14 фраз. Продолжительность монолога —2—2,5 минуты. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие и совершенствование восприятия и понимания на слух 

аутентичных аудио- и видеотекстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с 

пониманием основного содержания, выборочным пониманием воспринимаемого на слух 

текста) в зависимости от коммуникативной задачи и типа текста (сообщение, рассказ, 

диалог-интервью, беседа на бытовые темы, объявления, реклама и т. д.). Содержание текстов 

должно соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся и иметь 

образовательную и воспитательную ценность. 

Аудирование с пониманием основного содержания текста осуществляется на 

аутентичном материале, содержащем наряду с изученным и некоторое количество 
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незнакомых языковых явлений. Время звучания текстов для аудирования — до 2 минут. 

Аудирование с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять информацию в одном или нескольких аутентичных коротких текстах, 

опуская избыточную информацию. Время звучания текстов для аудирования — до 1,5 

минуты. 

Чтение 

Умение читать и понимать аутентичные тексты с различной глубиной и точностью 

проникновения в их содержание: с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием содержания, с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации. 

Жанры текстов: научно-популярные, публицистические, художественные, прагматические. 

Типы текстов: статья, интервью, рассказ, отрывок из художественного произведения, 

объявление, рецепт, меню, проспект, реклама и т. д. Содержание текстов должно 

соответствовать возрастным особенностям и интересам учащихся, иметь образовательную и 

воспитательную ценность. 

Независимо от вида чтения возможно использование словаря: двуязычного, 

одноязычного (толкового). Чтение с пониманием основного содержания текста 

осуществляется на несложных аутентичных материалах с ориентацией на выделенное в 

программе предметное содержание, включающих некоторое количество незнакомых слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной/запрашиваемой информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, которая 

необходима или представляет интерес для учащихся. Чтение с полным пониманием 

осуществляется на несложных аутентичных текстах, построенных в основном на изученном 

языковом материале, с использованием языковой догадки и различных приёмов смысловой 

переработки текста (например, выборочного перевода). 

Письменная речь 

Дальнейшее развитие и совершенствование письменной речи, а именно умений: 

— заполнять формуляры, бланки, писать СV/резюме (указывать имя, фамилию, пол, 

гражданство, адрес и т. д.); 

— писать личное письмо в ответ на письмо-стимул, оформляя его в соответствии с 

нормами, принятыми в странах изучаемого языка. Объём личного письма — 100—140 слов, 

включая адрес; 

— составлять план, тезисы устного или письменного сообщения; 

— использовать письменную речь в ходе проектной деятельности. 

ЯЗЫКОВЫЕ ЗНАНИЯ И НАВЫКИ 

В старшей школе осуществляется систематизация языковых знаний школьников, 

полученных в основной школе, продолжается овладение учащимися новыми языковыми 

знаниями и навыками в соответствии с требованиями базового уровня владения английским 

языком. 

Орфография 

Совершенствование орфографических навыков, в том числе применительно к новому 

языковому материалу, входящему в лексико-грамматический минимум порогового уровня. 

Фонетическая сторона речи 

Совершенствование слухопроизносительных навыков, в том числе применительно к 

новому языковому материалу, навыков правильного произношения; соблюдение ударения и 

интонации в английских словах и фразах, ритмико-интонационных навыков оформления 

различных типов предложений. 

Лексическая сторона речи 

Расширение объёма продуктивного и рецептивного лексического минимума за счёт 

лексических средств, обслуживающих новые темы, проблемы и ситуации общения в рамках 

тематики полной средней школы, а также наиболее распространённых устойчивых 

словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка. Расширение потенциального словаря 

за счёт овладения новыми значениями знакомых слов, новыми словообразовательными 

моделями, интернациональной лексикой. Развитие соответствующих лексических навыков. 
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Лексический минимум выпускников полной средней школы составляет 1400 единиц 

(включая 1200 усвоенных в начальной и основной школе). 

Систематизация лексических единиц, изученных во 2—9 или в 5—9 классах, 

овладение лексическими единицами, обслуживающими новые темы, проблемы и ситуации 

общения в пределах тематики старшей школы. Распознавание и употребление в речи 

устойчивых словосочетаний, оценочной лексики, реплик-клише речевого этикета, 

многозначных слов, синонимов, антонимов. Соблюдение правил лексической сочетаемости. 

Применение основных способов словообразования (аффиксации, словосложения, 

конверсии). 

Грамматическая сторона речи 

Расширение объёма значений изученных грамматических явлений: видовременных 

форм глагола, страдательного залога, сослагательного наклонения, косвенной речи 

(косвенного вопроса, приказания, побуждения). Развитие соответствующих грамматических 

навыков. Систематизация грамматического материала, изученного в средней (полной) 

школе. 

Коммуникативно-ориентированная систематизация грамматического материала, 

усвоенного в основной школе, и продуктивное овладение грамматическими явлениями, 

которые ранее были усвоены рецептивно. Знакомство с новыми грамматическими 

явлениями. Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный 

вопросы) и побудительные (в утвердительной и отрицательной форме). 

Нераспространённые и распространённые простые предложения, в том числе с несколькими 

обстоятельствами, следующими в определённом порядке; предложения с начальным It и с 

начальным There + to be. Сложносочинённые предложения с сочинительными союзами and, 

but, or. Сложноподчинённые предложения с союзами и союзными словами who, what, which, 

that, when, for, since, during, where, 

why, because, that’s why, in order to, if, unless, so, so that. Сложноподчинённые предложения с 

союзам whoever, whatever, however, whenever. 

Условные предложения реального (Conditional I) и нереального (Conditional II, 

Conditional III) характера. Предложения с конструкциями: I wish …; as ... as, not so ... as, either 

… or, neither ... nor; It takes smb ... to do something; I love/hate doing something; be/get used to 

something; be/get used to doing something; so/such (that). 

Конструкции с инфинитивом (сложное дополнение, сложное подлежащее). Инфинитив цели 

(I called to cancel our lesson). Глаголы в формах действительного залога: Present, Past, Future 

Simple; Present, Past, Future Perfect; Present, Past, Future Continuous; Present Perfect 

Continuous; Future-in-the Past. Bыражение будущего действия: Future Simple, to be going to, 

Present Continuous, Present Simple.Глаголы в формах страдательного залога: Present, Past, 

Future Simple Passive; Past Perfect Passive, Future Perfect Passive; Present Perfect Continuous 

Passive, Past Perfect Passive, Future Perfect Passive. Модальные глаголы и их эквиваленты: 

can/could/be able to; may/might, must/have to, shall, should, would, need. 

Неличные формы глагола (герундий, причастия I и II, отглагольное существительное) без 

различения их функций. Косвенная речь. Согласование времён в плане настоящего и 

прошлого. 

Фразовые глаголы, обслуживающие темы, отобранные для старшей ступени 

обучения. 

Определённый, неопределённый и нулевой артикли. Неисчисляемые и исчисляемые 

существительные в единственном и множественном числе, включая исключения. Личные, 

притяжательные, указательные, неопределённые (в том числе их производные), 

относительные, вопросительные и возвратные местоимения. Прилагательные и наречия, в 

том числе наречия, выражающие количество: many/much, few/a few, little/a little. 

Количественные и порядковые числительные. Предлоги, выражающие направление, время, 

место действия; предлоги, употребляемые со страдательным залогом: by, with. Средства 

связи в тексте для обеспечения его целостности, например наречия: firstly, finally, at last, in 

the end, however и т. д. 
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Социокультурные знания и умения 

Развитие страноведческих знаний и умений, основанных на сравнении фактов 

культуры своего народа и культуры стран изучаемого языка (реалии страны изучаемого 

языка, всемирно известные достопримечательности, образцы литературы, выдающиеся 

люди). Увеличение их объёма за счёт новой тематики и проблематики речевого общения, в 

том числе межпредметного характера. 

Компенсаторные умения Совершенствование следующих умений: пользоваться 

языковой и контекстуальной догадкой при чтении и аудировании; прогнозировать 

содержание текста по заголовку/началу текста; использовать текстовые опоры различного 

рода (подзаголовки, таблицы, графики, шрифтовые выделения, комментарии, сноски); 

игнорировать лексические и смысловые трудности, не влияющие на понимание основного 

содержания текста; использовать переспрос и словарные замены в процессе устноречевого 

общения. 

Метапредметные и специальные учебные умения 

Дальнейшее развитие метапредметных умений, связанных с приёмами 

самостоятельного приобретения знаний: использовать двуязычные и одноязычные 

(толковые) словари и другую справочную литературу, в том числе лингвострановедческую; 

ориентироваться в иноязычном письменном тексте и аудиотексте;  

извлекать информацию (основную, выборочную/запрашиваемую, полную и точную) 

на разных уровнях в соответствии с поставленной коммуникативной задачей;  

выделять нужную информацию из различных источников на иностранном языке, в 

том числе из Интернета, и обобщать её;  

фиксировать содержание сообщений; планировать и осуществлять 

учебноисследовательскую работу (выбор темы исследования, составление плана работы, 

знакомство с исследовательскими методами (наблюдение, анкетирование, 

интервьюирование), анализ полученных данных и их интерпретация, разработка 

краткосрочного проекта и его устная презентация с аргументацией, ответы на вопросы по 

проекту);  

участвовать в работе над долгосрочным проектом; взаимодействовать в группе с 

другими участниками проектной деятельности; самостоятельно работать, рационально 

организовывая свой труд в классе и дома. Дальнейшее развитие специальных учебных 

умений: интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной культуры; 

 находить ключевые слова;  

семантизировать слова на основе языковой догадки и словообразовательного анализа;  

использовать выборочный перевод. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Кол-во 

часов 

1 Крепкие узы 14 

2 Жизнь и затраты 13 

3 Школьные дни и работа 13 

4 Природа и экология 11 

5 Праздники 12 

6 Еда и здоровье 11 

7 Развлечения 11 

8 Научно-технический прогресс. 20 

 ИТОГО 105 

 

11 класс 
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Предметная область «Иностранные языки» 

Рабочая программа учебного предмета «Немецкий язык» 

(Составлена к УМК Радченко О.А. и др. Издательство «Просвещение») 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты должны отражать: 

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

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

настоящее многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, 

флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированное^ мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированное^ основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Кол-во 

часов 

1. Отношения 12 

2. «Была бы забота- заладится любая работа» 12 

3. Ответственность 12 

4. Опасность 12 

5 Кто ты? 12 

6 Коммуникация  12 

7 Образование 12 

8 Путешествия 12 

9 Повторение 6 

Итого 102 
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12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

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

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-ориентированной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты  

Базовый курс: 

Языковая компетенция 

Несколько расширить, закрепить и систематизировать языковые знания и навыки, а 

именно: 

• орфографические навыки, в том числе применительно к новому языковому 

материалу; 

• слухопроизносительные навыки; 

• лексическую и грамматическую сторону речи. 

Работа над лексической стороной речи предусматривает: 

• систематизацию лексических единиц, изученных во 2-9 или 5-9 классах; 

• повторение и овладение лексическими средствами, обслуживающими новые темы, 

проблемы, ситуации общения и включающие также оценочную лексику, реплики-клише 

речевого этикета (80-90 лексических единиц в 10 классе и около 80 лексических единиц в 11 

классе); 
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• некоторое расширение потенциального словаря за счет овладения 

интернациональной лексикон, новыми значениями известных слов и слов, образованных на 

основе продуктивных способов словообразования. 

Работа над грамматической стороной речи предполагает: 

• продуктивное овладение грамматическими явлениями, которые ранее были усвоены 

рецептивно, и коммуникативно ориентированную систематизацию грамматического 

материала, изученного в основной школе, в частности систематизация всех форм Passiv 

(Prasens, Prateritum, Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv), Passiv с модальными 

глаголами; 

• активизацию и систематизацию всех форм придаточных предложений; 

• активизацию и систематизацию знаний о сложносочиненном предложении; 

• усвоение Partizip I, II в роли определения, распространённого определения; 

• распознавание в тексте форм Konjunktiv и перевод их на русский язык. 

Речевая компетенция 

Развитие речевой компетенции в рамках базового курса предусматривает: 

• расширение предметного содержания речи применительно к социально-бытовой, 

учебно-трудовой и социально-культурной сферам общения; 

• развитие всех видов иноязычной речевой деятельности (говорения, аудирования, 

чтения, письма) и их совершенствование в целях достижения в конце базового курса 

обучения порогового уровня коммуникативной компетенции (В1 — в терминах Совета 

Европы). 

Рассмотрим цели обучения каждому виду речевой деятельности. 

Говорение 

Диалогическая речь. Десятиклассникам предоставляется возможность развивать 

владение всеми видами диалога (диалогом- расспросом, диалогом-обменом сообщениями, 

мнениями, диалогом-побуждением, ритуализированными диалогами), а также диалогами 

смешанного типа на основе новой тематики и расширения ситуаций официального и 

неофициального общения. 

Монологическая речь 

Школьники получают возможность развивать умение пользоваться разными видами 

монолога: рассказом, описанием, деловым сообщением, рассуждением (в том числе 

характеристикой). Для этого важно развитие следующих умений: 

• рассказывать о себе, своём окружении, своих планах на будущее; 

• описывать особенности жизни и культуры своей страны и страны изучаемого языка; 

• делать связные сообщения, содержащие наиболее важную информацию по 

изученной теме/проблеме; 

• рассуждать о фактах/событиях (характеризовать их), приводя аргументы. 

Аудирование 

Дальнейшее развитие умений понимать на слух (с различной степенью полноты и 

точности) высказывания собеседников в процессе непосредственного устно-речевого 

общения, а также содержание относительно несложных аутентичных аудиотекстов. Это 

предусматривает развитие умений: 

• понимать основное содержание высказываний монологического и диалогического 

характера на наиболее актуальные для подростков темы; 

• выборочно понимать нужную информацию в прагматических текстах (рекламе, 

объявлениях); 

• относительно полно понимать собеседника в наиболее распространённых 

стандартных ситуациях повседневного общения. 

Чтение 

Школьникам предоставляется возможность развивать основные виды чтения на 

материале аутентичных текстов различных стилей: публицистических (статьи из журналов 

и газет), научно-популярных (в том числе страноведческих), художественных, 

прагматических (рецепты, меню и др.), а также текстов из разных областей знания, например 

из области науки, искусства и др. Имеются в виду следующие виды чтения: 
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• ознакомительное чтение — с целью понимания основного содержания сообщений 

(обзоров, репортажей), отрывков из произведений художественной литературы, публикаций 

научно-познавательного характера; 

• изучающее чтение — с целью полного и точного понимания информации, главным 

образом прагматических текстов 

(рецептов, инструкций, статистических данных и др.); 

• просмотровое/поисковое чтение — с целью выборочного понимания 

необходимой/интересующей информации из газетного текста, проспекта, программы радио- 

и телепередач и др. 

Письменная речь 

Учащимся создаются условия для развития умений: 

• писать личные письма; 

• заполнять формуляры, анкеты, излагая сведения о себе в форме, принятой в стране 

изучаемого языка (автобиография/резюме); 

• составлять план, тезисы устного/письменного сообщения, в том числе на основе 

выписок из текста. 

Социокультурная компетенция 

Ученикам предоставляется возможность: 

• несколько расширить и систематизировать страноведческие знания, касающиеся 

страны/стран изучаемого языка, особенностей культуры народа/народов — носителей 

данного языка; 

• лучше осознать явления своей действительности, своей культуры путем сравнения 

их с иной действительностью и иной культурой; 

• развивать умения представлять свою страну в процессе межличностного, 

межкультурного общения; 

• совершенствовать умения адекватно вести себя в процессе официального и 

неофициального общения, соблюдая этику межкультурного общения; 

• проявлять толерантность к необычным проявлениям иной культуры, к особенностям 

менталитета носителей изучаемого языка. 

Компенсаторная компетенция 

Создаются условия для развития умений выходить из положения при дефиците 

языковых средств, а именно: 

• умения использовать переспрос, просьбу повторить сказанное, а также использовать 

словарные замены с помощью синонимов, описания понятия в процессе непосредственного 

устно-речевого общения; 

• умения пользоваться языковой и контекстуальной догадкой при чтении и 

аудировании, прогнозировать содержание текста по заголовку, началу текста; 

• использовать текстовые опоры (подзаголовки, сноски, комментарии и др.); 

• игнорировать лексические и другие трудности при установке на понимание 

основного содержания текста в процессе опосредованного общения. 

Учебно-познавательная компетенция 

Из общих учебных умений наиболее важно развивать информационные умения, 

связанные с использованием приемов самостоятельного приобретения знаний: 

• умение осуществлять поиск необходимой информации, использовать справочную 

литературу, в том числе словари (толковые, энциклопедии); 

• умение обобщать информацию, фиксировать её, например, в форме тезисов, 

ключевых слов; 

• умение выделять основную, нужную информацию из различных источников, 

списывать/выписывать её; 

• умение использовать новые информационные технологии. 

Из специальных учебных умений необходимо развивать: 

• умение интерпретировать языковые средства, отражающие особенности иной 

культуры; 

• умение пользоваться двуязычным словарем; 
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• умение использовать выборочный перевод в целях уточнения понимания 

иноязычного текста. 

 

Выпускник на базовом уровне научится:  

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках 

изученной тематики; 

– при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включённые в раздел «Предметное содержание 

речи»; 

– выражать и аргументировать личную точку зрения; 

– запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

– обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) 

В рамках тем, включённых в раздел «Предметное содержание речи»; 

– передавать основное содержание прочитанного/ увиденного/услышанного; 

– давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст 

(таблицы, графики); 

– строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

Аудирование 

– понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов 

различных стилей и жанров монологического и диалогического характера в 

рамках изученной тематики с четким нормативным произношением; 

– выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов 

Различных жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики, характеризующихся чётким нормативным произношением. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) в 

зависимости от коммуникативной задачи; 

– отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров 

главную информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

Письмо 

– писать несложные связные тексты по изученной тематике; 

– писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать 

сведения о себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

– письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры. 

Языковые навыки 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками в рамках тем, включённых в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Фонетическая сторона речи 

– владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

– владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 
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Лексическая сторона речи 

– распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включённых 

в раздел «Предметное содержание речи»; 

– определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам; 

– догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

– распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности. 

 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

– вести диалог/полилог в ситуациях официального общения в рамках изученной 

тематики; кратко комментировать точку зрения другого человека; 

– проводить подготовленное интервью, проверяя и получая подтверждение какой-

либо информации; 

– обмениваться информацией, проверять и подтверждать собранную фактическую 

информацию. 

Говорение, монологическая речь 

– резюмировать прослушанный/прочитанный текст; 

– обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

Аудирование 

– полно и точно воспринимать информацию в распространённых коммуникативных 

ситуациях; 

– обобщать прослушанную информацию и выявлять факты в соответствии с 

поставленной задачей/вопросом. 

Чтение 

– читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и 

отвечать на ряд уточняющих вопросов. 

Письмо 

– писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки 

Фонетическая сторона речи 

– произносить звуки немцкого языка чётко, с естественным произношением, не 

допуская ярко выраженного акцента. 

Орфография и пунктуация 

– владеть орфографическими навыками; 

– расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации. 

Лексическая сторона речи 

– использовать фразовые глаголы по широкому спектру тем, уместно 

употребляя их в соответствии со стилем речи; 

– узнавать и использовать в речи устойчивые выражения и фразы. 

 

Содержание учебного предмета 

Предметное содержание речи 

Повседневная жизнь 

Домашние обязанности. Покупки. Общение в семье и в школе. Семейные 

традиции. Общение с друзьями и знакомыми. Переписка с друзьями. 

Здоровье 

Посещение врача. Здоровый образ жизни. 

Спорт 

Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 

Городская и сельская жизнь 

Особенности городской и сельской жизни в России и странах изучаемого 
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языка. Городская инфраструктура. Сельское хозяйство. 

Научно-технический прогресс 

Прогресс в науке. Космос. Новые информационные технологии. 

Природа и экология 

Природные ресурсы. Возобновляемые источники энергии. Изменение 

климата и глобальное потепление. Знаменитые природные заповедники 

России и мира. 

Современная молодежь 

Увлечения и интересы. Связь с предыдущими поколениями. 

Образовательные поездки. 

Профессии 

Современные профессии. Планы на будущее, проблемы выбора профессии. 

Образование и профессии. 

Страны изучаемого языка 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. Путешествие по своей стране и за рубежом. 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого языка. 

Иностранные языки 

Изучение иностранных языков. Иностранные языки в профессиональной 

деятельности и для повседневного общения. Выдающиеся личности, 

повлиявшие на развитие культуры и науки России и стран изучаемого языка. 

 

Kulturreisen 

Основное содержание темы 

Знакомство с иностранной культурой, заказ билетов по интернету и их покупка через 

терминал. Вещи для поездки. Страх перед полётами. 

Обычаи и традиции зорбов. История русских немцев. 

 Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи         

Косвенные вопросительные предложения, вежливый переспрос 

die Abfahrt, auf den Punkt kommen, der Brauch, die Direktverbindung, die Fahrt, der Gleis, 

reservieren, die Siedlung, die Spezialitat, umsteigen 

Internationale Projekte 

Основное содержание темы 

Международные молодёжные проекты. Цели и результаты совместной работы 

молодёжи из различных стран, молодёжный обмен. Культурное 

многообразие. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи         

Глаголы с предложным управлением. Местоимённые наречия 

den Dialog anregen, zu einer Reise aufbrechen, austauschen, beibringen, sich beteiligen an 

D., der Blickwinkel, entwerfen, erforschen, die Herausforderung 

Was ist Kunst? 

Основное содержание темы 

Влияние искусства на человека. Современные направления в стилях. Картины и их 

символическое значение. Молодёжная культура. Великие 

Художники и их произведения. Граффити. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи         

Степени сравнения прилагательных. 

anerkennen, die Auffuhrung, einzigartig, das Talent entfalten, faszinieren, hinterlassen, 

nachahmen, vermitteln 

Freundschaft und Liebe 

Основное содержание темы 
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Настоящая дружба, проблемы в дружбе. Красивые истории любви. Влияние 

социальных сетей на отношения.классическая и современная 

любовная лирика 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи         

Придаточные предложения 

anvertrauen, aus den Augen verlieren, sich beleidigen, die Eifersucht, offenes Ohr haben, 

sich verlassen auf Akk., sich verlieben, verpassen 

Gesunde Lebensweise 

Основное содержание темы 

Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на качество жизни. Здоровое питание. 

Правильный режим дня. Роль спорта для благополучия 

молодёжи. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи         

Инфинитивные группы. 

ausgewogen, das Fertiggericht, in Anspruch nehmen, konsumieren, missbrauchen, ticken, 

vertreiben, der Zeitaufwand 

Mode und Schönheit 

Основное содержание темы 

Мода и стиль. Современные направления стилей. Внешний вид молодёжи. Правила 

обмена и возврата товаров. Особенности профессии дизайнера 

моды. Немецкая и русская национальная одежда. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи         

Склонение прилагательных. 

sich abheben, der Anlass, anpassen, anprobieren, beurteilen, sich kleiden, der Makel, der 

Mangel, das Model, der Outfit, der Schnitt, umtauschen 

Konsum und Geld 

Основное содержание темы 

Карманные деньги. Достоинства и недостатки общества потребления. Эффективная 

экономия денег. Цели и задачи рекламы. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи         

Конъюнктив II 

das Angebot, angemessen, ankurbeln, ausreichen, befriedigen, das Risiko eingehen, der 

Durchschnitt, das Eigentum, hervorrufen, konsumieren, leihen, verschwenden, die Wohltat 

Berufswahl 

Основное содержание темы 

Критерии молодёжи при выборе профессии. Пути получения образования. Хобби. 

Немецкие ВУЗы и возможности обучения за границей. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи         

Относительные местоимения и придаточные определительные предложения. 

das Studium abbrechen, absolvieren, anwenden, sich erkundigen nach D., der Job, der 

Lebensunterhalt, vermissen, verwirklichen, zusammenpassen 

Schlüsselkompetenzen für den Erfolg 

Основное содержание темы 

Факторы профессионального успеха. Работа по совместительству. Подготовка к 

собеседованию. Значение иностранных языков во всех профессиональных сферах. 

Достоинства и недостатки жизни в городе и за городом. Требования немецких фирм к 

сотрудникам. Популярные курсы среди студентов. 

Языковой и речевой материал, подлежащий усвоению для использования в устной 

речи         
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adoptieren, anstreben, arbeitslos, auftreten, durchfallen, flexibel, im Mittelpunkt stehen, 

vertiefen, sich weiterbilden, sich weiterentwickeln, der Zeitdruck 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Отпуск и каникулы                       19 

2 Школа и школьная жизнь       17 

3 Моя семья                        18 

4 Мир книг                       14 

5 Научно-технический прогресс               18 

6 Германия тогда и сейчас               19 

Итого  105 

 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Kulturreisen. Культурные путешествия. 9 

2 Internationale Projekte . Международные проекты 9 

 Тренинг ЕГЭ 1 4 

3 Was ist Kunst,? Что такое искусство? 9 

4 Freundschaft und Liebe.  Дружба и любовь  8 

 Тренинг ЕГЭ 2 4 

5 Gesunde Lebensweise. Здоровый образ жизни. 9 

6 Mode und Schoenheit. Мода и красота.  8 

 Тренинг ЕГЭ 3 4 

7 Konsum und Geld. Деньги и общество потребления  10 

8  Berufswahl.  Выбор профессии  8 

 Тренинг ЕГЭ 4 4 

9 Schluesselkompetenzen  fuer den Erfolg. Ключевые 

компетенции- залог успеха 

 9 

 Итоговый тренинг ЕГЭ  10 

Итого  105 

 

Предметная область «Общественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «История» 

История России 

(Составлена к УМК под ред. Торкунова А.А. История России. 

Издательство «Просвещение») 

 (базовый уровень) 

 

Личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения являются: 

• складывание российской идентичности, способности к её осознанию в 

поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению Отечеству, его 

защите; 

• формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

• формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российсrой 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 
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• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения истории предполагают формирование 

следующих умений: 

• самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

• оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели; 

• сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; 

• организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

• определять несколько путей достижения поставленной цели; 

• критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций; 

• распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

• осуществлять развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

учебные и познавательные задачи; 

• искать и находить обобщённые способы решения задач; 

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

отношении действий и суждений другого; 

• анализировать и преобразовывать проблемно-противоречивые ситуации; 

• развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

• представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности как 

перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся на 

базовом уровне научатся: 

• рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 

• определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов; 

• характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий; 

• представлять культурное наследие России и других стран; 

• работать с историческими документами; 

• сравнивать различные исторические документы, давать их общую характеристику; 

• критически анализировать информацию из различных источников; 

• соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями; 

• использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

• использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

• составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

• работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты; 

• владеть предусмотренной программой основной современной терминологией 

исторической науки; 

• демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

• оценивать роль личности в отечественной истории ХХ в.; 

• ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

Кроме того, ученики на углублённом уровне научатся: 
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• владеть системными историческими знаниями, служащими основой для понимания 

места и роли России в мировой истории, соотнесения (синхронизации) событий и процессов 

всемирной, национальной и региональной/локальной истории; 

• характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе; 

• определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов; 

• определять причинно-следственные, пространственные, временные связи между 

важнейшими событиями (явлениями, процессами); 

• различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

• находить и правильно использовать картографические источники для 

реконструкции исторических событий, привязки их к конкретному месту и времени; 

• презентовать историческую информацию в виде таблиц, схем, графиков; 

• раскрывать сущность дискуссионных, «трудных» вопросов истории России, 

определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам исторических 

событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях историографии; 

• соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории ХХ в.; 

• с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной литературе, 

обосновывать собственную точку зрения на основные события истории России Новейшего 

времени; 

• применять приёмы самостоятельного поиска и критического анализа историко-

социальной информации, её систематизации и представления в различных знаковых 

системах; 

• на основе комплексного использования энциклопедий, справочников изучать 

биографии политических деятелей, дипломатов, полководцев; 

• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• на основе вещественных данных, полученных в результате исследовательских 

раскопок, самостоятельно анализировать полученные данные и приходить к конкретным 

результатам; 

• объяснять, в чём состояли мотивы, цели и результаты деятельности исторических 

личностей и политических групп в истории; 

• давать комплексную оценку историческим периодам (в соответствии с 

периодизацией, изложенной в Историко-культурном стандарте), проводить временной и 

пространственный анализ. 

 

Содержание учебного предмета 

РОССИЯ В 1914—2019 гг. 

(42ч) 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

Австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало морального 

разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. Милитаризация 

экономики. Формирование военно-промышленных комитетов. Пропаганда патриотизма и 

восприятие войны обществом. Содействие гражданского населения армии и создание 

общественных организаций помощи фронту. Благотворительность. Введение государством 

карточной системы снабжения в городе и развёрстки в деревне. Война и реформы: 

несбывшиеся ожидания. Нарастание экономического кризиса и смена общественных 
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настроений: от патриотического подъёма к усталости от войны и отчаянию. Кадровая 

чехарда в правительстве. 

Взаимоотношения представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо войны 

на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. Политические партии и 

война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской пропа-

ганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

Незавершённость и противоречия модернизации. Основные социальные слои, политические 

партии и их лидеры накануне революции. Основные этапы и хронология революции 

1917 г. Февраль—март: восстание в Петрограде и падение монархии. Конец российской 

империи. Реакция за рубежом. Отклики внутри страны: Москва, периферия, фронт, 

национальные регионы. Революционная эйфория. Формирование Временного правительства 

и программа его деятельности. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов и его 

декреты. Весна—лето: «зыбкое равновесие» политических сил при росте влияния 

большевиков во главе с В. И. Лениным. Июльский кризис и конец «двоевластия». 

Православная церковь. Всероссийский Поместный Собор и восстановление патриаршества. 

Выступление Корнилова против Временного правительства. 1 сентября 1917 г.: 

провозглашение России республикой. 25 октября (7 ноября по новому стилю): свержение 

Временного правительства и взятие власти большевиками («октябрьская революция»). 

Создание коалиционного правительства большевиков и левых эсеров. В. И. Ленин как 

политический деятель. 

Первые революционные преобразования большевиков 

Диктатура пролетариата как главное условие социалистических преобразований. 

Первые мероприятия большевиков в политической и экономической сферах. Борьба за 

армию. Декрет о мире и заключение Брестского мира. Отказ новой власти от финансовых 

обязательств Российской империи. Национализация промышленности. 

Декрет о земле и принципы наделения крестьян землёй. Отделение Церкви от 

государства и школы от Церкви. 

Созыв и разгон Учредительного собрания 

Слом старого и создание нового госаппарата. Советы как форма власти. Слабость 

центра и формирование многовластия на местах. ВЦИК Советов. Совнарком. ВЧК по борьбе 

с контрреволюцией и саботажем. Создание Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ) и 

территориальных совнархозов. Первая Конституция России 1918 г. 

Гражданская война и её последствия 

Установление советской власти в центре и на местах осенью 1917 — весной 1918 г.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого дви-

жения. Комуч, Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. Врангеля. 

Положение населения на территориях, занятых антибольшевистскими силами. 

Повстанчество в Гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» 

реквизиции. Политика военного коммунизма. Продразвёрстка, принудительная трудовая 

повинность, сокращение роли денежных расчётов и административное распределение 

товаров и услуг. «Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной 

Армии. Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и 

«белый» и его масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу 

чрезвычайных органов — ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на 
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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 Гражданской войне. Декларация прав народов России и её значение. 

Эмиграция и формирование русского зарубежья. Последние отголоски Гражданской войны 

в регионах в конце 1921 — 1922 г. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и военного коммунизма 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда коммунисти-

ческих идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. Национализация 

театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». Пролетаризация вузов, 

организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и секуляризация жизни общества. 

Ликвидация сословных привилегий. Законодательное закрепление равноправия полов. 

Повседневная жизнь и общественные настроения. Городской быт: бесплатный транспорт, 

товары по карточкам, субботники и трудовые мобилизации. Деятельность Трудовых армий. 

Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне. Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, 

чёрный рынок и спекуляция. Проблема массовой детской беспризорности. Влияние военной 

обстановки на психологию населения. 

Наш край в годы революции и Гражданской войны. 

Советский Союз в 1920—1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921—1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. 

Демографическая ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921—1922 

гг. и его преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ большевиков от военного коммунизма и 

переход к новой экономической политике (нэп). Использование рыночных механизмов и 

товарно-денежных отношений для улучшения экономической ситуации. Замена 

продразвёрстки в деревне единым продналогом. Иностранные концессии. Стимулирование 

кооперации. Финансовая реформа 1922— 1924 гг. Создание Госплана и разработка годовых 

и пятилетних планов развития народного хозяйства. Попытки внедрения научной 

организации труда (НОТ) на производстве. Учреждение в СССР звания «Герой Труда» (1927 

г., с 1938 г. — Герой Социалистического Труда). 

Предпосылки и значение образования СССР. Принятие Конституции СССР 1924 г. 

Ситуация в Закавказье и Средней Азии. Создание новых национальных образований в 1920-

е гг. Политика коренизации и борьба по вопросу о национальном строительстве. 

Административно-территориальные реформы 1920-х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. Ленина 

и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в партии и 

возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании номенклатуры. 

Ликвидация оппозиции внутри ВКП(б) к концу 1920-х гг. Социальная политика 

большевиков. Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодёжная полити-

ка. Социальные лифты. Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и 

детства. Борьба с беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. 

Меры по сокращению безработицы. Положение бывших представителей 

«эксплуататорских классов». Лишенцы. Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. 

Сельскохозяйственные коммуны, артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929—1941 гг. 

«Великий перелом». Перестройка экономики на основе командного 

администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и национальная 

специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое соревнование. 

Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и предпринимательства. Кризис 

снабжения и введение карточной системы. Коллективизация сельского хозяйства и её 

трагические последствия. Раскулачивание. Сопротивление крестьян. Становление 
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колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод 

в СССР в 1932—1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Дне-прострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство Московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение СССР 

в аграрно-индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и противоречия 

урбанизации. Утверждение культа личности Сталина. Малые культы представителей 

советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как инструмент 

сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании диктатуры. 

Ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б)» и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937—1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в освое-

нии труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 1930-х 

гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920— 1930-е гг. Повседневная 

жизнь и общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы 

и отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в Церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с 

безграмотностью. Сельские избы-читальни. Основные направления в литературе (футуризм) 

и архитектуре (конструктивизм). Достижения в области киноискусства. Культурная 

революция и её особенности в национальных регионах. Советский авангард. Создание 

национальной письменности и смена алфавитов. Деятельность Наркомпроса. Рабфаки. 

Культура и идеология. Академия наук и Коммунистическая академия, Институты красной 

профессуры. Создание «нового человека». Пропаганда коллективистских ценностей. 

Воспитание интернационализма и советского патриотизма. Общественный энтузиазм пе-

риода первых пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды 

лётчиков. Эпопея «челюскинцев». Престижность военной профессии и научно-инженерного 

труда. Учреждение звания Героя Советского Союза (1934) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования — к массовой 

средней школе. Установление жёсткого государственного контроля над сферой литературы 

и искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. Об-

щественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения по 

сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из деревни 

в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. Жилищная 

проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы быта. 

Возвращение к традиционным ценностям в середине 1930-х гг. Досуг в городе. Парки 

культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и комсомол. 

Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в деревне. 

Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников. 

Внешняя политика СССР в 1920—1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции построения социализма в одной стране. Деятельность Коминтерна 
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как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в Рапалло. 

Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление СССР в 

Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему коллектив-

ной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. Вооружённые 

конфликты на озере Хасан, реке Халхин-Гол и ситуация на Дальнем Востоке в конце 1930-х 

гг. 

СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. 

Наш край в 1920—1930-е гг. 

Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 

Первый период войны (июнь 1941 — осень 1942 г.). Вторжение. План «Барбаросса». 

Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 г. Вторжение Германии и её сателлитов на 

территорию СССР. Брестская крепость. Массовый героизм воинов — представителей всех 

народов СССР. Причины поражений Красной Армии на начальном этапе войны. Чрез-

вычайные меры руководства страны, образование Государственного комитета обороны. И. 

В. Сталин — Верховный 

главнокомандующий. Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание 

дивизий народного ополчения. Смоленское сражение. Наступление советских войск под 

Ельней. Начало блокады Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских 

планов «молниеносной войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск. Москва на осадном положении. 

Парад 7 ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой 

группировки под Москвой. Наступательные операции Красной Армии зимой—весной 1942 

г. Неудача Ржевско-Вяземской операции. Битва за Воронеж. Итоги Московской битвы. 

Блокада Ленинграда. Героизм и трагедия гражданского населения. Эвакуация ленинградцев. 

Дорога жизни. Перестройка экономики на военный лад. Эвакуация предприятий, населения 

и ресурсов. Введение норм военной дисциплины на производстве и транспорте. Нацистский 

оккупационный режим. «Генеральный план Ост». Массовые преступления гитлеровцев 

против советских граждан. Лагеря уничтожения. Холокост. Этнические чистки на 

оккупированной территории СССР. Нацистский плен. Уничтожение военнопленных и 

медицинские эксперименты над заключёнными. Угон советских людей в Германию. 

Разграбление и уничтожение культурных ценностей. Начало массового сопротивления 

врагу. Восстания в нацистских лагерях. Развёртывание партизанского движения. Коренной 

перелом в ходе войны (осень 1942 — 1943 г.). Сталинградская битва. Германское насту-

пление весной—летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окружённых под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной Армии летом-

осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического   сопротивления   

Ленинграда.   Развёртывание 

массового партизанского движения. Антифашистское подполье в крупных городах. 

Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. Сотрудничество с 

врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских формирований из 

советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная армия. Судебные 
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процессы на территории СССР над военными преступниками и пособниками оккупантов в 

1943—1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Трудовой подвиг народа. Роль женщин и подростков в промышленном и 

сельскохозяйственном производстве. Самоотверженный труд учёных. Помощь населения 

фронту. Добровольные взносы в Фонд обороны. Помощь эвакуированным. Повседневность 

военного времени. Фронтовая повседневность. Боевое братство. Женщины на войне. Письма 

с фронта и на фронт. Повседневность в советском тылу. Военная дисциплина на 

производстве. Карточная система и нормы снабжения в городах. Положение в деревне. 

Стратегии выживания в городе и на селе. Государственные меры и общественные 

инициативы по спасению детей. Создание Суворовских и Нахимовских училищ. Культурное 

пространство войны. Песня «Священная война» — призыв к сопротивлению врагу. 

Советские писатели, композиторы, художники, учёные в условиях войны. Фронтовые 

корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. Песенное творчество и фоль-

клор. Кино военных лет. Государство и Церковь в годы войны. Избрание на патриарший 

престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. Патриотическое служение 

представителей религиозных конфессий. Культурные и научные связи с союзниками. СССР 

и союзники. Проблема Второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 1943 г. 

Французский авиационный полк «Нормандия— Неман», а также польские и чехословацкие 

воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны 

(1944 — сентябрь 1945 г.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

Правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная миссия  

Красной  Армии.   Боевое   содружество   Советской армии и войск стран антигитлеровской 

коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в Европе. Висло-Одерская 

операция. Капитуляция Германии. Репатриация советских граждан в ходе войны и после её 

окончания. Война и общество. Военно-экономическое превосходство СССР над Германией 

в 1944—1945 гг. Восстановление хозяйства в освобождённых районах. Начало советского 

«атомного проекта». Реэвакуация и нормализация повседневной жизни. ГУЛАГ. Депортации 

репрессированных народов. Взаимоотношения государства и Церкви. Поместный Собор 

1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. Ялтинская кон-

ференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского Союза 

выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной Германии. 

Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации (четыре 

«Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром Квантунской 

армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. Освобождение 

Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и их 

последствия. Создание ООН. Конференция в Сан-Франциско в июне 1945 г. Устав ООН. 

Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. Осуждение 

главных военных преступников. 

Итоги Великой Отечественной и Второй мировой войн. Решающий вклад СССР в 

победу антигитлеровской коалиции. Людские и материальные потери. Изменения полити-

ческой карты Европы. 

Наш край в годы Великой Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. Поздний сталинизм (1945—

1953) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные 

ожидания и настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. 

Эйфория Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. 

Социальная адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. 

Восстановление индустриального потенциала страны. Сельское хозяйство и 
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положение деревни. Помощь не затронутых войной национальных республик в восстанов-

лении западных регионов СССР. Репарации, их размеры и значение для экономики. 

Советский «атомный проект», его успех и значение. Начало гонки вооружений. Положение 

на послевоенном потребительском рынке. Колхозный рынок. Государственная и 

коммерческая торговля. Голод 1946—1947 гг. Денежная реформа и отмена карточной си-

стемы (1947). Сталин и его окружение. Ужесточение административно-командной системы. 

Соперничество в верхних эшелонах власти. Усиление идеологического контроля. 

Послевоенные репрессии. «Ленинградское дело». Борьба с «космополитизмом». «Дело 

врачей». Дело Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». 

Сохранение на период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства 

военного времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния СССР на международной 

арене. Первые шаги ООН. Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. 

И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х — первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за 

власть в советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. XX съезд КПСС и разоблачение культа личности Сталина. Реакция на 

доклад Хрущёва в стране и мире. Частичная десталинизация: содержание и противоречия. 

Внутрипартийная демократизация. Начало реабилитации жертв массовых политических 

репрессий и смягчение политической цензуры. Возвращение депортированных народов. Осо-

бенности национальной политики. Попытка отстранения Н. С. Хрущёва от власти в 1957 г. 

«Антипартийная группа». Утверждение единоличной власти Хрущёва. 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Изменение общественной 

атмосферы. «Шестидесятники». Литература, кинематограф, театр, живопись: новые 

тенденции. Поэтические вечера в Политехническом музее. Образование и наука. 

Приоткрытие «железного занавеса». Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 1957 г. 

Популярные формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало 

Московских кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и 

попытки создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. Антирелигиоз-

ные кампании. Гонения на Церковь. Диссиденты. Самиздат и тамиздат. 

Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. «Догнать и 

перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. Освоение целинных 

земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-технической политике. 

Военный и гражданский секторы экономики. Создание ракетно-ядерного щита. Начало 

освоения космоса. Запуск первого спутника Земли. Исторические полёты Ю. А. Гагарина и 

первой в мире женщины-космонавта В. В. Терешковой. Первые советские ЭВМ. Появление 

гражданской реактивной авиации. Влияние НТР на перемены в повседневной жизни людей. 

Реформы в промышленности. Переход от отраслевой системы управления к совнархозам. 

Расширение прав союзных республик. Изменения в социальной и профессиональной 

структуре советского общества к началу 1960-х гг. Преобладание горожан над сельским 

населением. Положение и проблемы рабочего класса, колхозного крестьянства и интел-

лигенции. Востребованность научного и инженерного труда. Расширение системы 

ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения коммунизма в СССР. Вос-

питание «нового человека». Бригады коммунистического труда. Общественные формы 

управления. Социальные программы. Реформа системы образования. Движение к «го-

сударству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского «социального 
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государства». Общественные фонды потребления.   Пенсионная   реформа.   Массовое   

жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит товаров 

народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней политики: от 

конфронтации к диалогу. Поиски нового международного имиджа страны. СССР и страны 

Запада. Международные военно-политические кризисы, позиция СССР и стратегия ядерного 

сдерживания (Суэцкий кризис 1956 г., Берлинский кризис 1961 г., Карибский кризис 1962 

г.). 

СССР и мировая социалистическая система. Венгерские события 1956 г. Распад 

колониальных систем и борьба за влияние в «третьем мире». Конец «оттепели». Нарастание 

негативных тенденций в обществе. Кризис доверия власти. Новочеркасские события. 

Смещение Н. С. Хрущёва и приход к власти Л. И. Брежнева. Оценка Хрущёва и его реформ 

современниками и историками. 

Наш край в 1953—1964 гг. 

Советское общество в середине 1960-х — начале 1980-х гг. 

Приход к власти Л. И. Брежнева. Его окружение и смена политического курса. Поиски 

идеологических ориентиров. Десталинизация и ресталинизация. Экономические реформы 

1960-х гг. Новые ориентиры аграрной политики. «Косыгинская реформа». Конституция 

СССР 1977 г. Концепция «развитого социализма». Попытки изменения вектора социальной 

политики. Уровень жизни: достижения и проблемы. Нарастание застойных тенденций в 

экономике и кризис идеологии. Рост теневой экономики. Ведомственный монополизм. 

Замедление темпов развития. Исчерпание потенциала экстенсивной индустриальной 

модели. Новые попытки реформирования экономики. Рост масштабов и роли ВПК. 

Трудности развития агропромышленного комплекса. Советские научные и технические 

приоритеты. МГУ им М. В. Ломоносова. Академия наук СССР. Новосибирский 

Академгородок. Замедление научно-технического прогресса в СССР. Отставание от Запада 

в производительности труда. «Лунная гонка» с США. Успехи в математике. Создание 

топливно-энергетического комплекса (ТЭК). 

Культурное пространство и повседневная жизнь. Повседневность в городе и в 

деревне. Рост социальной мобильности. Миграция населения в крупные города и проблема 

неперспективных деревень. Популярные формы досуга населения. Уровень жизни разных 

социальных слоёв. 

Социальное и экономическое развитие союзных республик. Общественные 

настроения. Трудовые конфликты и проблема поиска эффективной системы 

производственной мотивации. Отношение к общественной собственности. «Несуны». 

Потребительские тенденции в советском обществе. Дефицит и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в 

СССР. Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и 

конфронтацией. Возрастание международной напряжённости. «Холодная война» и мировые 

конфликты. «Доктрина Брежнева». Пражская весна и снижение международного авторитета 

СССР. Конфликт с Китаем. Достижение военно-стратегического паритета с США. Политика 

разрядки. Сотрудничество с США в области освоения космоса. Совещание по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) в Хельсинки. Ввод войск в Афганистан. Подъём 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. 

Л. И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964—1985 гг. 

Политика перестройки. Распад СССР (1985—1991) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно-политической 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 
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1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 

государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные 

настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в идеологии. Концепция 

«социализма с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. История страны как 

фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. Неформальные 

политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от идеологической 

конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР приоритета 

общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской внешней 

политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и Организации Варшавского 

договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из Центральной и 

Восточной Европы. Завершение «холодной войны». Отношение к М. С. Горбачёву и его 

внешнеполитическим инициативам внутри СССР и в мире. Демократизация советской 

политической системы. XIX конференция КПСС и её решения. Альтернативные выборы 

народных депутатов. Съезды народных депутатов — высший орган государственной власти. 

Первый съезд народных депутатов СССР и его значение. Образование оппозиционной 

Межрегиональной депутатской группы. Демократы «первой волны», их лидеры и програм-

мы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём национальных движений, 

нагнетание националистических и сепаратистских настроений. Проблема Нагорного Кара-

баха и попытки её решения руководством СССР. Обострение межнационального 

противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция республиканских 

лидеров и национальных элит. Последний этап перестройки: 1990—1991 гг. Отмена 6-й 

статьи Конституции СССР о руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. 

Кризис в КПСС. Первый съезд народных депутатов РСФСР и его решения. Превращение Б. 

Н. Ельцина в единого лидера демократических сил. Противостояние союзной (Горбачёв) и 

российской (Ельцин) власти. Введение поста президента и избрание М. С. Горбачёва 

Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР 

Конституционного суда и складывание системы разделения властей. Дестабилизирующая 

роль «войны законов» (союзного и республиканского законодательства). Углубление 

политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновления Союза ССР. План 

автономизации — предоставления автономиям статуса союзных республик. Ново-

Огаревский процесс и попытки подписания нового Союзного договора. «Парад 

суверенитетов». Референдум о сохранении СССР и введении поста Президента РСФСР. 

Превращение экономического кризиса в стране в ведущий политический фактор. 

Нарастание разбалансированности в экономике. Государственный и коммерческий секторы. 

Конверсия оборонных предприятий. Введение карточной системы снабжения. Реалии 1991 

г.: конфискационная денежная реформа, трёхкратное повышение государственных цен, 

пустые полки магазинов и усталость населения от усугубляющихся проблем на 

потребительском рынке. Принятие принципиального решения об отказе от планово-

директивной экономики и переходе к рынку. Разработка союзным и российским 

руководством программ перехода к рыночной экономике. Радикализация общественных на-

строений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно-конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. 

Победа Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Лик-

видация союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и создание 

СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества на распад 
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СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник СССР на 

международной арене. Горбачёв, Ельцин и перестройка в общественном сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. 

Наш край в 1985—1991 гг. 

Российская Федерация в 1992—2019 гг. Становление новой России (1992—1999) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. 

Взаимодействие ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. 

Ельцину дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е. Т. Гайдаром.  Начало  радикальных  экономических  

преобразовий. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. Чёрный рынок и криминализация жизни. Рост недовольства 

граждан первыми результатами экономических реформ. Особенности осуществления 

реформ в регионах России. 

От сотрудничества к противостоянию исполнительной и законодательной власти в 

1992—1993 гг. Решение Конституционного суда РФ по «делу КПСС». Нарастание политико-

конституционного кризиса в условиях ухудшения экономической ситуации. Апрельский 

референдум 1993 г. — попытка правового разрешения политического кризиса. Указ Б. Н. 

Ельцина № 1400 и его оценка Конституционным судом. Возможность мирного выхода из 

политического кризиса. «Нулевой вариант». Позиция регионов. Посреднические усилия 

Русской православной церкви. Трагические события осени 1993 г. в Москве. Обстрел Белого 

дома. Последующее решение об амнистии участников октябрьских событий 1993 г. 

Всенародное голосование (плебисцит) по проекту Конституции России 1993 г. Ликвидация 

Советов и создание новой системы государственного устройства. Принятие Конституции 

России 1993 г. и её значение. Полномочия Президента как главы государства и гаранта 

Конституции. Становление российского парламентаризма. Разделение властей. Проблемы 

построения федеративного государства. Утверждение государственной символики. 

Итоги радикальных преобразований 1992—1993 гг. Обострение межнациональных и 

межконфессиональных отношений в 1990-е гг. Подписание Федеративного договора (1992) 

и отдельных соглашений Центра с республиками. Договор с Татарстаном как способ 

восстановления федеративных отношений с республикой и восстановления тер-

риториальной целостности страны. Взаимоотношения Центра и субъектов Федерации. 

Опасность исламского фундаментализма. Восстановление конституционного порядка в 

Чеченской Республике. Корректировка курса реформ и попытки стабилизации экономики. 

Роль иностранных займов. Проблема сбора налогов и стимулирования инвестиций. 

Тенденции деиндустриализации и увеличения зависимости экономики от мировых цен на 

энергоносители. 

Сегментация экономики на производственный и энергетический секторы. Положение 

крупного бизнеса и мелкого предпринимательства. Ситуация в российском сельском 

хозяйстве и увеличение зависимости от экспорта продовольствия. Финансовые пирамиды и 

залоговые аукционы. Вывод денежных активов из страны. Дефолт 1998 г. и его последствия. 

Повседневная жизнь и общественные настроения россиян в условиях реформ. 

Общественные настроения в зеркале социологических исследований. Представления о 

либерализме и демократии. Проблемы формирования гражданского общества. Свобода 

СМИ. Свобода предпринимательской деятельности. Возможность выезда за рубеж. 

Безработица и деятельность профсоюзов. Кризис образования и науки. Социальная 

поляризация общества и смена ценностных ориентиров. Безработица и детская 

беспризорность. «Новые русские» и их образ жизни. Решение проблем социально 

незащищённых слоёв. Проблемы русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия — правопреемник СССР на международной арене. Значение сохра-

нения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами Запада. 

Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «Большой семёрке». Уси-

ление антизападных настроений как результат бомбёжек Югославии и расширения НАТО 
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на восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. Военно-

политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской внешней 

политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство гражданского 

общества. Основные политические партии и движения 1990-х гг., их лидеры и платформы. 

Кризис центральной власти. Президентские выборы 1996 г. Политтехнологии. 

«Семибанкирщина». «Олигархический» капитализм. Правительства В. С. 

Черномырдина и Е. М. Примакова. Обострение ситуации на Северном Кавказе. Вторжение 

террористических группировок с территории Чечни в Дагестан. Выборы в Государственную 

Думу 1999 г. Добровольная отставка Б. Н. Ельцина. 

Б. Н. Ельцин в оценках современников и историков. 

Наш край в 1992—1999 гг. 

Россия в 2000-е гг.: вызовы времени и задачи модернизации 

Политические и экономические приоритеты. Первое и второе президентства В. В. 

Путина. Президентство Д. А. Медведева. Президентские выборы 2012 и 2018 гг. Избрание 

В. В. Путина президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические 

партии и электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового 

пространства страны. Разграничение властных полномочий Центра и регионов. 

Террористическая угроза. Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия 

развития страны. Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная 

экономика и монополии. Экономический подъём 1999—2007 гг. и кризис 2008 г. Структура 

экономики, роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское 

хозяйство. Россия в системе мировой рыночной экономики. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки. Особенности развития 

культуры. Демографическая статистика. Государственные программы демографического 

возрождения России. Разработка семейной политики и меры по поощрению рождаемости. 

Пропаганда спорта и здорового образа жизни. Олимпийские и паралимпийские зимние игры 

2014 г. в Сочи. Воссоединение Крыма с Россией. Укрепление обороноспособности страны. 

Повседневная жизнь. Качество, уровень жизни и размеры доходов разных слоёв населения. 

Общественные представления и ожидания в зеркале социологии. Постановка государством 

вопроса о социальной ответственности бизнеса. 

Модернизация бытовой сферы. Досуг. Россиянин в глобальном информационном 

пространстве: СМИ, компьютеризация, Интернет. Массовая автомобилизация. 

Внешняя политика в конце XX — начале XXI в. Внешнеполитический курс В. В. 

Путина. Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных 

отношениях. Современная концепция российской внешней политики в условиях 

многополярного мира. Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании 

локальных конфликтов. СНГ и ЕАЭС. Отношения с США и Евросоюзом. Вступление 

России в Совет Европы. Деятельность «Большой двадцатки». Вступление России в ВТО. 

Дальневосточное и другие направления политики России. 

Культура и наука России в конце XX — начале XXI в. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвёртой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в развитии 

образования и науки. Основные достижения российских учёных. Религиозные конфессии и 

повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и предметов культа для 

религиозных нужд. Особенности развития современной художественной культуры: литера-

туры, киноискусства, театра, изобразительного искусства. Процессы глобализации и 

массовая культура. 

Наш край в 2000—2019 гг. 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1. Россия в годы «великих потрясений» 5 
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2. Советский союз в 1920—1930-х гг. 10 

3. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 6 

4. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 16 

5. Российская Федерация 5 

 Всего: 42 

 

Рабочая программа учебного предмета «Россия в мире». 11 класс. 

(учебник «Россия в мире с древнейших времён до начала XX века» . Базовый уровень. 

11 класс / О. В. Волобуев, В. А. Клоков, С. В. Тырин. — М. : Дрофа, 2017) 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение школьниками учебного курса «Россия в мире» по данной программе 

обеспечивает достижение важнейших личностных, метапредметных и предметных 

результатов на стадии среднего общего образования в соответствии с ФГОС СОО. 

Личностные результаты: 

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; 

гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

готовность к служению Отечеству, его защите; 

сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения; 

навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек; 

осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение  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. 
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Метапредметные результаты 

Реализация системно-деятельностного подхода при изучении школьниками курса 

«Россия в мире» позволит достичь метапредметных результатов, обозначенных во ФГОС 

СОО. К указанным результатам относятся: 

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 в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

сформированность представлений о России в разные исторические периоды на основе 

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

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

контексте мирового развития, как определяющего компонента формирования российской 

идентичности; 

сформированность взгляда на современный мир с точки зрения интересов России, 

понимания ее прошлого и настоящего; 

сформированность представлений о единстве и многообразии многонационального 

российского народа; понимание толерантности и мультикультурализма в мире; 

сформированность умений использования широкого спектра социально-

экономической информации для анализа и оценки конкретных ситуаций прошлого и 

настоящего; 

сформированность умений сравнительного анализа исторических событий, 

происходивших в один исторический период в разных социокультурных общностях, и 

аналогичных исторических процессов, протекавших в различные хронологические периоды; 

сформированность способности отличать интерпретации прошлого, основанные на 

фактическом материале, от заведомых искажений, не имеющих документального 

подтверждения; 

сформированность представлений об особенностях современного глобального 

общества, информационной политике и механизмах создания образа исторической и 

современной России в мире; 
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сформированность умений реконструкции и интерпретации прошлого России на 

основе источников, владение умениями синтеза разнообразной исторической информации 

для комплексного анализа и моделирования на ее основе вариантов дальнейшего развития 

России. 

 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Предмет изучения исторической науки. Исторические источники. Основные подходы 

к пониманию истории. Современный этап развития исторической науки. Отличие истории 

от мифологии.  

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 

Древнейшее человечество и цивилизации Древнего Востока. Человечество в 

древности. Неолитическая революция и ее последствия. Цивилизации Северо-Восточной 

Африки и Западной Азии. Государства Восточного Средиземноморья. Индо-буддийская и 

китайско-конфуцианская цивилизации. Хозяйство, власть и общество на Древнем Востоке. 

Религия и культура цивилизаций Востока.  

Античные цивилизации Средиземноморья. Античное Средиземноморье. Северное 

Причерноморье в античную эпоху. Культурное наследие Античности. Возникновение и 

распространение христианства.  

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв.  

Становление западноевропейской и восточнохристианской цивилизаций. 

Поздняя Римская империя и мир варваров. Рождение западноевропейской цивилизации. 

Византия и восточнохристианская цивилизация. Судьба славянских народов. Христианская 

церковь на Западе и Востоке. Античное наследие и Средневековье.  

Средневековые цивилизации Востока. Китайская и индийская цивилизации в 

раннее Средневековье. Ислам — новая мировая религия. Арабские завоевания и рождение 

мусульманской цивилизации. Раскол в исламе. Культура мусульманских стран.  

Народы и государства Восточной Европы в раннее Средневековье. Природно-

географические условия и хозяйственно-культурные типы. Этническая карта Восточной 

Европы. Хазарский каганат и Волжская Булгария. Занятия и общественный строй восточных 

славян.  

Возникновение Древнерусского государства.Крещение Руси.Формирование 

Древнерусского государства. Наследники Рюрика. Крещение Руси. Древнерусское 

государство и общество. Организация управления государством. Первые княжеские 

усобицы. Община и вотчина в Древней Руси. Социальная структура общества. Русская 

Правда.  

Культура и быт населения Древней Руси. Новые обычаи. Образование и 

литература. Архитектура и живопись. Бытовая культура.  

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в.  

Экономическое, социальное и политическое развитие Западной Европы. 

Западноевропейский феодализм. Кризис  традиционного аграрного общества. Политическое 

развитие Западной Европы. Изменение роли церкви в жизни общества.  

Взаимодействие средневековых цивилизаций. Западноевропейская, 

восточнохристианская и мусульманская цивилизации в раннее Средневековье. Крестовые 

походы. Судьба Византии и южнославянских государств. Реконкиста. Германская экспансия 

в Восточной Европе.  

Политическая раздробленность Руси. От княжеских усобиц к политической 

раздробленности. Экономическое развитие Руси в период раздробленности. Социально-

политические модели и внешняя политика. Владимиро-Суздальское княжество. 

Новгородская земля.  

Русские княжества и Золотая Орда. Монгольская империя. Нашествие на 

Восточную и Центральную Европу. Золотая Орда. Орда и Русь.  
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Москва во главе объединения русских земель. Новые политические центры Руси. 

Великое княжество Литовское и Русское. Дмитрий Донской: начало борьбы за 

независимость. Наследники Дмитрия Донского. Распад Золотой Орды.  

Русская средневековая культура. Культурные центры периода раздробленности. 

Подъем культуры после нашествия Батыя. Книжное дело и литература. Архитектура: храмы 

и крепости. Великие живописцы.  

Тема IV. Мир в начале Нового времени 

Европа меняет себя и мир. Модернизация европейской экономики. Изменение в 

социальной структуре западноевропейского общества. Великие географические открытия и 

колониальные захваты. Реформация и религиозный раскол в Европе. Протестантская этика 

и капитализм.  

Формирование Российского государства. От Руси к России. На пути к 

централизации власти. «Москва — Третий Рим». Экономический подъем.  

Страны Западной Европы в XVII в. Социально-экономическое и политическое 

развитие Европы в XVI—XVII вв. Французский абсолютизм. Английский абсолютизм в 

XVI—XVII вв. Английская революция XVII в.  

Кризис государства и общества в России. Смутное время. Опричнина. Итоги 

правления Ивана Грозного. Причины Смуты. Поход Лжедмитрия I и гражданская война. 

Иноземная интервенция и народные ополчения. 16  

Становление самодержавия Романовых. Ликвидация последствий Смуты. 

Законодательное оформление самодержавия. Церковный раскол. Изменения в 

экономическом и социальном строе. Новые явления в духовной жизни общества.  

Начало формирования многонационального Российского государства. 

Политическая карта Восточной Европы в XVI в. Завоевание Среднего и Нижнего Поволжья. 

Освоение Дикого поля. Продвижение на север и в Сибирь. Присоединение Левобережной 

Украины.  

Русская культура середины XV—XVII в. Основные тенденции в развитии 

культуры. Книжное дело и литература. Архитектура: новые стили. Живопись: от иконы к 

парсуне.  

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения  

Эпоха Просвещения. Успехи в науке как предпосылки Просвещения. Общественные 

идеалы эпохи Просвещения. Развитие просветительских идей в XVIII столетии. 

«Просвещенный абсолютизм».  

Революции XVIII столетия. Западная Европа перед эпохой революций. Англия и 

североамериканские колонии. Американская революция. Франция перед революцией. 

Начало Великой французской революции. Падение абсолютизма во Франции. Якобинская 

диктатура и завершение Великой французской революции.  

Власть и общество в России в XVIII  в. Необходимость преобразований. Внешняя 

политика и военная реформа. «Регулярное» государство Петра I. Борьба за наследие Петра. 

«Просвещенный абсолютизм»: российский вариант.  

Социально-экономическое развитие России. Деревня и город на рубеже XVII—

XVIII вв. Развитие мануфактурной промышленности. Сельское хозяйство. Торговля и 

финансы. Сословный строй России. Золотой век дворянства.  

Расширение территории Российской империи. Северная война и территориальные 

приобретения России. Расширение западных границ в последней трети XVIII в. 

Продвижение на юг. Восточные пограничья Российской империи.  

Образование, наука и культура. Новая эпоха в отечественной культуре XVIII в. 

Образование и наука. Литература. Архитектура. Изобразительное искусство.  

 Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в.  

Западная Европа и Россия в эпоху Наполеоновских войн. Империя Наполеона I. 

Русско-французские отношения. Отечественная война 1812 года. Завершение эпохи 

Наполеоновских войн.  
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Промышленный переворот и становление индустриального Запада. Начало 

промышленного переворота в Англии. Технический прогресс. Новый этап промышленного 

переворота. Социальные последствия промышленного переворота.  

Идейные течения и политические партии. «Век либерализма». Консерватизм. 

Социализм. Идеи национализма на Западе.  

Революции и реформы. Революции середины XIX в. во Франции. Революционное 

движение в других странах Европы. Реформы в Великобритании.  

Колониальные империи. Ослабление «старых» колониальных империй — Испании 

и Португалии. Появление новых колониальных империй — Голландии, Франции и Англии. 

Возникновение независимых государств в Латинской Америке. Последствия и новое 

расширение европейской колонизации в Африке и Азии.  

Модернизационные процессы в мире великих держав. Борьба против рабства и 

процессы модернизации в США. Возникновение национальных государств в Европе. Новые 

лидеры и новые явления в мировой экономике. Общественные движения и политические 

партии во второй половине XIX в.  

Тема VII. Россия на пути модернизации 

 Российское государство в первой половине XIX в. «Либерал» на троне. 

Царствование Николая I. Государство и крестьянский вопрос в России в первой половине 

XIX в. Новые явления в социально-экономической сфере.  

Общественная жизнь России в первой половине XIX в. Общественные настроения 

в начале XIX в. Декабристы. В поисках государственной идеологии. Западники и 

славянофилы. Зарождение идей «русского социализма».  

Реформы 1860—1870 гг. в России. Новый рубеж в истории России. Преобразования 

1860—1870 гг. Экономическая политика государства в эпоху реформ. Развитие сельского 

хозяйства и промышленности в пореформенный период. Социально-экономическая 

политика Александра III (1881—1894).  

Общественное движение в России во второй половине XIX в. Рост общественной 

активности. Консерватизм. Русский либе- 18 рализм. Народничество. Возникновение 

рабочего движения и зарождение социал-демократии в России.  

Россия — многонациональная империя. Управление территориями, 

присоединенными к России в первой трети XIX в. Кавказская война. Присоединение 

Казахстана и Средней Азии. Русские переселенцы в Сибири и на Дальнем Востоке. Пути 

создания империи.  

Россия в системе международных отношений. 1815—1878  гг. Венский конгресс и 

Священный союз. Восточный вопрос в международной политике и Россия. Крымская война. 

Русско-турецкая война 1877—1878 гг.  

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в.  

Внешняя политика России в начале XX в. Политическая карта мира. 

Внешнеполитическое положение России. Русско-японская война. Россия и европейские 

военно-политические союзы.  

Новые тенденции в развитии индустриального общества. Страны Запада. 

Процессы глобальной модернизации и Россия. Идейные течения и политические партии в 

России. Начало модернизации в странах Востока.  

Российская империя: самодержавие и общество на рубеже веков. 

Модернизационные процессы в экономике и обществе. Самодержавная монархия и ее 

социальная опора. Возникновение революционных организаций и партий.  

Первая российская революция. Причины, начало и особенности первой революции. 

Всероссийская Октябрьская политическая стачка и Манифест 17 октября. Восстания в конце 

1905  г. и Основные законы апреля 1906 г. Первая и вторая Государственная дума в условиях 

спада революции. Итоги и последствия революции.  

Думская монархия и столыпинские реформы. Третьеиюньский политический 

режим. Столыпинская аграрная реформа. Экономика и общество накануне Первой мировой 

войны.  

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в.  
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Развитие мировой научной мысли. Научные представления о строении природы. 

Эволюционная картина мира. Развитие образования. Средства массовой информации. 

Научно-технический прогресс и общество.  

Мировая литература и художественная культура. Литература и жизнь. Основные 

направления художественной культуры. Изобразительное искусство. Музыкальное 

искусство.  

Культура России в XIX в. Просвещение. Литература в жизни общества. Театр. 

Изобразительное искусство. Музыка, опера, балет.  

Развитие российской культуры в начале ХХ в. Серебряный век. Тенденции 

культурного синтеза. Стиль модерн в архитектуре. Русский модернизм и авангард. 

Тематическое планирование 

Наименование разделов Всего часов 

Введение 1 

Тема I. От первобытности к древним цивилизациям 4 

Тема II. Средневековое общество в VI—X вв. 8 

Тема III. Россия и мир в XI — середине XV в. 8 

Тема IV. Мир в начале Нового времени 9 

Тема V. Запад и Россия в эпоху Просвещения 8 

Тема VI. Индустриальная цивилизация в XIX в. 7 

Тема VII. Россия на пути модернизации 9 

Тема VIII. Россия и мир в начале ХХ в. 6 

Тема IX. Наука и культура в XIX — начале XX в. 7 

Итоговый урок 1 

Резерв 2 

Итого 70 

 

 

Предметная область «Общественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «История» 

Всеобщая история 

(Составлена к УМК под ред. Искандерова А.А. Всеобщая история. Новейшая история. 

Издательство «Просвещение») 

 (базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты изучения курса включают: 

- осознание и эмоционально положительное принятие своей идентичности как 

гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, локальной и 

региональной общности на основе знания истории и основ культурного наследия 

человечества эпохи Новейшей истории; 

- освоение гуманистических и демократических традиций и ценностей современного 

общества, уважение прав и свобод человека через знакомство с политической историей 

европейских государств и США в XX в., процессами развития и трансформации 

политических идеологий и общественных движений (либерализма, консерватизма, социал-

демократии, социализма, национализма), особенностями демократического и тоталитарного 

политических режимов; 

- осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, 

способность к определению своей позиции и ответственному поведению в современном 

обществе путём создания учебных ситуаций ценностного и нравственного выбора 

(дискуссий и обсуждений) при изучении таких исторических ситуаций, как возникновение и 

распространение фашизма в Европе, Первая и Вторая мировые войны и т. п.; 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 

формирование чувства сопричастности к прошлому мировой цивилизации; 

- понимание культурного многообразия современного мира; уважение 
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мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и других народов 

на основе изучения различных стилевых направлений культуры XX в.; 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие мира в современную эпоху; 

- становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом; 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 

- формирование межпредметных понятий, таких как факт, система, закономерность, 

анализ; 

- владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый планы, тезисы, конспект, формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.), использование современных источников информации, в т. ч. 

материалов на электронных носителях, осуществление расширенного поиска информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

- целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической 

задачи в познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе учёта 

выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале, планирование путей 

достижения цели; 

- организация и планирование учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками, 

определение целей и функций участников, способов взаимодействия; 

- работа в группе, предполагающая установление эффективного сотрудничества и 

продуктивной кооперации; интеграция в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия как с ровесниками, так и со старшими по возрасту; 

- формулирование собственной позиции, её аргументация и координирование с позициями 

партнёров при выработке общего решения; спор и отстаивание своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

- учёт разных мнений и стремление к координации различных позиций в сотрудничестве; 

- установление и сравнение различных точек зрения перед выбором и принятием 

решения; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач, владение устной и письменной речью; построение монологического контекстного 

высказывания; 

- владение основами коммуникативной рефлексии; 

- реализация проектно-исследовательской деятельности; 

- выдвижение гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов, 

проведение исследование её объективности (под руководством учителя); 

- формулирование умозаключений и выводов на основе аргументации; создание и 

преобразование моделей и схем для решения задач, перевод сложной информации из 

графического представления в текстовое и наоборот; 

- определение понятий, их обобщение - осуществление логической операции перехода 

от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

- построение логического рассуждения и установление причинно-следственных 

связей; 

- сравнение, сериация и классификация, самостоятельный выбор оснований и критериев для 

указанных логических операций; классификация на основе дихотомического (раздвоенного) 

деления; 

- объяснение явлений, процессов, связей и отношений, выявляемых в ходе 

исследования; 

- структурирование текста: умение выделять в нём главную идею, определять 
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основное и второстепенное, выстраивать последовательность описываемых событий. 

Предметные результаты изучения курса включают: 

- целостные представления об историческом пути народов и государств мира в 

Новейшее время, понимание основ формирования постиндустриального (информационного) 

общества; 

- исторические знания о территории государств мира и их границах, об их изменениях 

на протяжении XX в., использование исторической карты для анализа и описания 

исторических процессов; 

- знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в 

XX в.; 

- знание основных идеологий ББ в. (консерваторы, либералы, демократы, 

социалисты, коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли 

идеологий в политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; 

- понимание процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, 

урбанизации, происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и 

Африки в XX в.; 

- представления о достижениях в культуре европейских стран и США в XX в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; 

- уважение к мировому культурному наследию, готовность применять исторические 

знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников мира; 

- установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; 

- способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений Новейшего 

времени, их связи с современностью; 

- владение умениями получать и систематизировать информацию из различных 

исторических и современных источников, в т. ч. СМИ, раскрывая её социальную 

принадлежность и познавательную ценность; 

- расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и 

деятельности личностей, общественных групп и народов, а также переломных периодов 

всеобщей истории XX в.; 

- определение собственного отношения к дискуссионным проблемам (колониализм, 

всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории XX в., аргументация своей позиции. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального информационного 

общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и сохранения традиций. 

Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. Главные научные 

концепции исторического развития в Новейшее время1. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны. 

Тема 1. МИР накануне Первой мировой войны. Мир в начале XX в. -предпосылки 

глобальных конфликтов. Вторая промышленно-технологическая революция как основа 

перемен. Индустриальное общество: главные векторы исторического развития, лидеры и 

догоняющие, особенности модернизации. 

 

Здесь и далее в разделе «Содержание учебного предмета «История. Всеобщая история. 

Новейшая история» в 10 классе» курсивом выделен материал, который учащиеся изучают 

самостоятельно. 

 

Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт 

и образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 
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Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала. 

Демократизация политической жизни. Партии и главные линии политической 

борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, либерализм, социализм. 

Либералы у власти. Эволюция социал-демократии в сторону социал-реформизма. 

Появление леворадикального крыла в социал-демократии. Подъём рабочего движения и 

создание профсоюзов. Анархизм. Рост националистических настроений. 

Тема 2. «Новый империализм». Происхождение Первой мировой войны. Суть 

«нового империализма». Завершение территориального раздела мира между главными 

колониальными державами в начале XX в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанта и Тройственный союз. Гаагские конвенции и декларации. Гонка вооружений. 

Локальные конфликты как предвестники «Великой войны». 

Тема 3. Первая мировая война. 1914—1918 гг. Июльский (1914) кризис, повод и 

причины Первой мировой войны. Цели и планы участников. Характер войны. Основные 

фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на Марне. 

Победа российской армии под Гумбиненом и поражение под Танненбергом. Наступление 

российских войск в Галиции. Война на море. Новые методы ведения войны. Борьба на 

истощение. Дипломатия в ходе войны. Изменение состава участников двух 

противоборствующих коалиций: Четверной союз и Антанта. Война в Месопотамии, Африке 

и Азии. Битва при Вердене. Сражение на Сомме. Геноцид  в  Османской империи.  

Брусиловский прорыв. Вступление в войну США. Великая российская революция 1917 г. и 

выход Советской России из войны. Сражение под Амьеном. Капитуляция государств 

Четверного союза. Человек и общество в условиях войны. Итоги войны. Масштабы 

человеческих потерь, социальных потрясений и разрушений. Политические и морально-

психологические последствия войны. 

Глава II. Межвоенный период (1918-1939). 

Тема 4. Последствия войны: революции и распад империй. Социальные 

последствия Первой мировой войны. Формирование массового общества. «Восстание масс» 

- вовлечение широких масс в политику и общественную жизнь. Изменения в расстановке 

политических сил. Рост влияния социал-демократов, вставших на путь реформ. Образование 

представителями леворадикального крыла в социал-демократии коммунистических партий. 

Создание Коммунистического Интернационала (Коминтерна) в 1919 г. и его роль в мировой 

политике. Активизация праворадикальных сил - образование и расширение влияния 

фашистских партий. Революции, распад империй и образование новых государств как 

политический результат Первой мировой войны. Международная роль Великой российской 

революции 1917 г. Революция в Германии 1918-1919 гг. Австрийская революция. Венгерская 

революция. Венгерская советская республика 1919 г. Образование Чехословакии и 

Югославии. Распад Российской империи. Антиколониальные выступления в Азии и Северной 

Африке. Революция в Турции 1918-1923 гг. и кемализм. 

Тема 5. Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 1920-

е гг. Парижская мирная конференция 1919 г.: надежды и планы участников. Программа «14 

пунктов» В. Вильсона как проект послевоенного мирного урегулирования. Новая карта 

Европы по Версальскому мирному договору. Идея Лиги Наций как гаранта сохранения мира. 

Вашингтонская конференция 1921-1922 гг. Оформление Версальско-Вашингтонской 

системы послевоенного мира и ее противоречия. Новое соотношение сил между великими 

державами. Неустойчивость новой системы международных отношений.     Развитие 

международных отношений в 1920-е гг. Генуэзская конференция 1922 г. Советско-

германское соглашение в Рапалло 1922  г.  Начало признания Советской России.  Планы 

Дауэса и Юнга.  Эра пацифизма в  1920-е гг.   Формирование новых военно-политических 

блоков Малая Антанта, Балканская и Балтийская Антанты.    Локарнские договоры 1925 

г. Пакт Бриана- Келлога 1928 г. об отказе от войны. 
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Тема 6. Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. Германия. 

Противоречия послевоенной стабилизации. Экономический бум (эра «просперити»), 

торжество консерватизма и охранительная реакция на «красную угрозу» в США. 

Перемещение экономического центра капиталистического мира в Соединенные Штаты. 

Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. Контрасты 

богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности послевоенного 

восстановления в Европе. Коалиционные правительства в Великобритании, участие 

лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка рабочих в 

Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. Кризис 

Веймарской республики в Германии: «Кашовский путч» 1920 г. восстание коммунистов в 

Гамбурге 1923 г., фашистский «пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема 7. Мировой экономический кризис 1929-1933 гг. Великая 

депрессия. Пути выхода. Причины экономического кризиса 1929-1933 гг. и 

его масштабы. Человек и общество в условиях «Великой депрессии». Социально- 

политические последствия мирового экономического кризиса. Проблема 

соотношения рынка и государственного регулирования. Два альтернативных 

пути выхода из кризиса и их реализация в странах Европы и США. Либерально- 

демократическая модель - обеспечение прав граждан, социальные реформы и 

государственное регулирование. Кейнсианство как идеология и практика 

государственного регулирования экономики: массовому производству должно 

соответствовать    массовое     потребление     (спрос). Тоталитарные     и 

авторитарные режимы - свертывание демократии, государственный контроль, 

использование насилия и внешняя экспансия. Типы политических режимов, главные черты 

и особенности. Причины наступления тоталитаризма и авторитаризма в 1920-1930-е гг. 

Тема 8. Страны Запада в 1930-е гг. США: «новый КУРС» Ф. Д. Рузвельта. 

Великобритания: «национальное правительство». Основные экономические и 

социальные реформы «Нового курса» Ф. Д. Рузвельта: закон о восстановлении 

промышленности, закон о регулировании сельского хозяйства, Закон Вагнера о трудовых 

отношениях, закон о социальном страховании и др. Начало социально-ориентированного 

этапа развития современного капиталистического государства как главный исторический 

итог «Нового курса». Реакция американского общества на «Новый курс» и отношение к Ф. 

Д. Рузвельту как к государственному деятелю. Внешняя политика США в 1930-е гг. 

Особенности экономического кризиса 1929-1933 г. в Великобритании. Политика 

социального маневрирования, формирования коалиционных правительств и поиска 

национального согласия в Великобритании в 1930-е гг. 

Тема 9. Нарастание агрессии в мире. Установление нацисткой диктатуры в 

Германии. Кризис Веймарской республики в Германии. Политическая нестабильность и 

обострение социальных проблем в условиях мирового   экономического   кризиса.   

Нацистская  партия  на  пути   к  власти. 

Идеология национал-социализма: предпосылки формирования, основные идеи, 

пропаганда. Условия утверждения тоталитарной диктатуры в Германии. Этапы 

установления фашистского режима (1933-1939). Поджег Рейхстага и принятие 

чрезвычайного законодательства. Роспуск партий, профсоюзов, закон о единстве партии и 

государства 1933 г. «Ночь длинных ножей». «Хрустальная ночь». Нюренбергские законы. 

Роль нацистской партии и фашистского корпоративного государства в экономической, 

общественно-политической и культурной жизни страны. Милитаризация и подготовка к 

войне. Особенности германского фашизма как террористической тоталитарной нацистской 

диктатуры. Немецкое общество в эпоху Третьего рейха. Внешняя политика Германии в 

1930-е гг. 

Тема 10. Борьба с Фашизмом. «Народный ФРОНТ» во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к авторитарному режиму. 

Политическая неустойчивость во Франции в годы мирового экономического кризиса в 

начале 1930-х гг. Фашистский путч 1934 г. Формирование единого антифашистского фронта. 

VII Конгресс Коминтерна о Едином фронте в борьбе с фашизмом. Победа на выборах 
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коалиции «Народного фронта» (социалистов, коммунистов, либералов) во Франции в 1936 г. 

Политика «Народного фронта» в 1936-1939 гг.: запрет военизированных фашистских 

организаций и прогрессивное социальное законодательство. Снятие угрозы фашизма и 

обеспечение социальной стабильности. 

Революция 1931 г. в Испании и свержение монархии. Раскол в испанском обществе: 

левый и правый лагерь. Непримиримые противоречия среди левых сил. Победа «Народного 

фронта» в Испании в 1936 г. Мятеж Франко и начало Гражданской войны (1936-1939). 

Поддержка мятежников фашисткой Италией и нацисткой Германией Социальные 

преобразования в Испании. Политика «невмешательства» западных держав. Испанская 

республика и советский опыт. Интернациональные бригады добровольцев. Советская 

помощь Испании. Оборона Мадрида. Сражения при Гвадалахаре и на Эбро. Поражение 

Испанской республики. Франкизм. Установление авторитарного режима Э. Дольфуса в 

Австрии в 1934 г. Австрофашизм.  

Тема 11. Международные отношения в 1930-е гг. Политика «умиротворения» 

агрессора. Конец эры пацифизма и крах Версальско-Вашингтонской системы. 

Односторонний пересмотр Версальского договора нацисткой Германией в 1933—1936 гг. 

Агрессивные действия Германии, Италии и Японии. Несостоятельность Лиги Наций. 

Политика «умиротворения» агрессоров со стороны ведущих стран Европы и нейтралитет 

США. Создание оси Берлин - Рим - Токио (1937). Мюнхенский сговор (1938) и 

присоединение Судетской области Чехословакии к Германии. Ликвидация независимости 

чехословацкого государства. Провал идеи коллективной безопасности в Европе. Англо-

франко-советские переговоры весной-летом 1939 г. Советско-германские договоры (1939), 

секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине ББ в. Положение в странах Востока в первой 

половине XX в. Проблема модернизации и сохранения традиций. 

Своеобразие японской модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс 

Японии на внешнюю экспансию (пять войн в течение полувека). Реформы и революции в 

Китае в первой половине XX в. Синьхайская революция 1911-1912 гг. Национальная 

революция 1925-1927 гг. «Северный поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан 

Кайши - капиталистическая модернизация и восстановление роли конфуцианства. 

Гражданская война Чан Кайши с коммунистами в 1928-1937 гг. Советское движение и 

причины его поражения («Великий поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном 

Китае. Японо-китайская война 1937-1945 гг. 

Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Тема 13-14. Вторая мировая война. 1939-1945 гг. Причины и характер Второй 

мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало войны. Вторжение гитлеровских 

войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. Политика СССР на начальном этапе 

Второй мировой. Захват гитлеровской Германией Дании и Норвегии. Поражение Франции в 

июне 1940 г. Битва за Британию. 

Нападение Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война - 

составная часть Второй мировой войны. Восточный фронт - главный фронт в победе над 

фашизмом. Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало 

контрнаступления под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии 

во Второй мировой войне. 

Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская Битва. Курская 

битва. Переход летом 1943 г. стратегической инициативы в войне к Красной Армии. Начало 

войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 г. Захват 

Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 1942. 

Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. 

Военный действия в Северной Африке. Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 

1942 г. Освобождение от германо-итальянских войск Северной Африки летом 1943. Высадка 

англо-американских войск в Сицилии. Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. 
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Антигитлеровская коалиция. Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция 

«большой тройки» 2 ноября - 1 декабря1943 г. Вопрос об открытии Второго фронта во 

Франции.  Возвращение Китая в число великих держав. Каирская декларация. Роспуск 

Коминтерна. 

Нацистский «новый порядок» на оккупированных территориях. Геноцид. Холокост. 

Концентрационные лагеря. Вывоз населения для принудительных работ. Насильственное 

переселение. Массовое уничтожение военнопленных и гражданских лиц. Движение 

Сопротивления. Освободительные армии в Греции и Югославии. Партизанская война в 

Югославии. 

Завершающий период Второй мировой войны. Фронтальное наступление Красной 

Армии в 1944 г. Операция «Багратион». Начало освобождения Европы. Открытие Второго 

фронта во Франции 6 июня 1944 г. Кризис нацистского режима, заговор и покушение на 

Гитлера 20 июля 1944 г. Выход из войны бывших союзников Германии     Румынии, Болгарии, 

Венгрии, Финляндии. 

Провал контрнаступления немецко-фашистских войск в Арденнах в январе 1945 г. 

Висло-Одерская операция Красной Армии в январе-феврале 1945 г. Освобождение Польши. 

Крымская (Ялтинская) конференция трех держав 4-11 февраля 1945 г. Берлинская операция 

Красной Армии в апреле мае 1945 г. и взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция 

Германии 8 мая 1945. Решающая роль СССР в освобождении Европы. Берлинская 

(Потсдамская) конференция трех держав 17 июля—2 августа 1945 г. 

Наступление союзников против Японии. Разгром японского флота у о. Лейте в 

октябре 1944 г. Атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 г. 

Вступление СССР в войну против Японии 8 августа 1945 г. и разгром Квантунской армии. 

Капитуляция Японии 2 сентября 1945 г. Окончание Второй мировой войны. 

Жертвы. Потери. Цена Победы для человечества. Решающей вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Послевоенное урегулирование. Главный 

итог Второй мировой войны - разгром нацисткой Германии, фашисткой Италии и 

империалистической Японии. Победила Антигитлеровская коалиция государств, 

объединившаяся на демократической основе. Решающая 

роль СССР в Победе над фашизмом. Последствия Второй мировой войны. Введение 

в практику понятия преступления против человечности. Мирное урегулирование. 

Оккупация, демилитаризация, денацификация, демократизация и декартелизация Германии. 

Договоры с союзниками Германии. Распад Антигитлеровской коалиции. Сан-Францистская 

конференция и проблема мирного договора с Японией. Образование ООН. Нюрнбергский 

процесс над главными военными преступниками. Суды над коллаборационистами в Европе. 

Токийский процесс над главными японскими военными преступниками. 

Глава IV. Соревнование социальных систем. 

Тема 16. Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 - первой 

половине 1950-х гг. Предпосылки превращения послевоенного мира в двухполюсной 

(биполярный). Причины и главные черты «холодной войны». Идеологическое 

противостояние. Маккартизм - «охота на ведьм» в США. «Железный занавес» как символ 

раскола Европы и мира на две противоборствующие общественно-политические системы. 

Гонка вооружений и создание военно-политических блоков как проявление соперничества 

двух сверхдержав - СССР и США. Ядерное оружие - равновесие страха и сдерживающий 

фактор от прямого военного столкновения. Гражданская война в Греции. Доктрина Трумэна. 

План Маршалла. План Шумана. Начало западноевропейской интеграции. Раскол Германии. 

Образование ФРГ и ГДР. Берлинский кризис 1948-1949 гг. Образование НАТО. 

Установление коммунистических режимов в Восточной Европе. Страны народной 

демократии. Создание Комиинформа, Совета экономической взаимопомощи, Организации 

Варшавского договора. Раскол мира и Европы как главный признак «холодной войны». 

Тема 17. Международные отношения в 1950-1980-е гг. Международные отношения 

в условиях двухполюсного (биполярного) мира. Две тенденции в развитии международных 

отношений: противостояние и стремление к разрядке международной напряжённости. 

Ослабление международной напряжённости после смерти И. Сталина. Нормализация 
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советско-югославских отношений. Принцип «мирного сосуществования». Суэцкий кризис 

1956 г. Доктрина Эйзенхауэра. Возобновление противостояния двух сверхдержав. 

Берлинский кризис 1958-1961 гг. Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме. Гонка 

вооружений и проблема разоружения. Договор о запрещении ядерных испытаний в трех 

средах. Достижение Советским Союзом паритета - равенства в ядерных боезарядах с США. 

Начало разрядки международной напряженности в начале 1970-х гг. Соглашение об 

ограничении стратегических наступательных вооружений (ОСВ—1) и Договор о 

противоракетной обороне (ПРО). «Новая восточная политика» ФРГ. Хельсинкский акт 1975 

г. Ракетный кризис в Европе. Ввод советских войск в Афганистан. Локальные и региональные 

конфликты, гражданские войны. Обострение международной обстановки в конце 1970-х - 

начале 1980-х гг. Перестройка и гласность в СССР. «Новое политическое мышление» М. С. 

Горбачева. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение о ликвидации ракет 

меньшей и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945-1970-е гг. 

«Общество потребления». Факторы, обусловившие экономический подъем в странах 

Запада в 1950-1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бретон-Вудские 

соглашения. Либерализация мировой торговли. Создание ГАТТ, затем ВТО. Экономическая 

интеграция в Западной Европе и Северной Америке: общее и особенное. Европейское 

экономическое сообщество (ЕЭС). Смешанная экономика как сочетание государственной 

собственности и регулирования с поощрением частнопредпринимательской инициативы. 

Неокейнсианство как политика поощрения спроса массовому производству должно 

соответствовать массовое потребление. Государство благосостояния, его основные 

характеристики. «Общество потребления». Противоречия экстенсивного типа производства. 

Завершающая фаза зрелого индустриального общества, ее атрибуты и символы. 

Особенности государства благосостояния в развитых странах мира. 

Тема 19. Кризисы 1970-1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества. Причины и сущность экономических кризисов 

1974-1975 гг. и 1980-1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному 

информационному обществу. Перегруженность государства социальными 

обязательствами. Кризис растущего вширь и требовавшего все новых ресурсов 

индустриального типа развития. Третья промышленно-технологическая 

революция. Главные черты постиндустриального общества. Изменения в 

структуре занятости. Информация и знания как важнейшие факторы 

производства. Роль науки и образования в информационном обществе. 

Общество знаний. Экономика инноваций. Формирование новых ценностей. 

Индивидуализация    производства,    потребления,    труда. Переход    к 

демократическим формам правления как вектор исторического развития 

постиндустриального общества. Волна демократизации в мире с 1970-х гг. Переход к 

демократии Португалии, Греции, Испании. Уход с политической сцены диктаторов в 

Латинской Америке. Свободные выборы в ряде стран Азии и Африки. Переход к демократии 

бывших социалистических стран в результат краха социализма как общественно-

политической системы в результате революций 1989—1991 гг. 

Тема 20. Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный ПОВОРОТ. 

Политика «третьего пути». Три этапа в экономической и социальной политике стран Запада 

после Второй мировой войны: формирование государства благосостояния с широкими 

социальными гарантиями и вмешательством государства в экономику, неоконсервативный 

поворот с опорой на развитие частной инициативы рынка, политика «третьего пути» с 

отказом от крайностей первых двух подходов. 

Основания неконсервативного поворота: идеи самоорганизации рынка, монетаризм, 

теория предложения. Главные направления политики неоконсерваторов: приватизация, 

сокращение госрасходов, снижение налогов, поощрение предпринимательства, открытие 

экономки мировому рынку. Итоги неконсервативного     поворота:     бурное     развитие     

новейших     технологий 

информационного  общества,   формирование  постиндустриальной  экономики, 
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ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности 

гражданского общества и государства перед малоимущими при поддержке 

частнопредпринимательской инициативы. Главные направления политики «третьего пути»: 

вложения в человеческий капитал (социальное обеспечение, образование, здравоохранение, 

наука). Итоги политики «третьего пути»: улучшение качества жизни, рост гражданской 

активности, сглаживание неравенства и контрастов богатства-бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

XX - начале XXI вв. Появление в лагере консервативных сил христианско-демократических 

партий. Увеличение влияния социал-демократов и переход их на платформу умеренного 

реформизма. Социалистический интернационал. Прогрессивный альянс. Политический 

спектр. Мировоззренческие основы основных политических идеологий: консерватизма, 

либерализма, социализма. Подъем и крах коммунистических партий. Праворадикальные и 

экстремистские организации. Национализм. 

Гражданское   общество   в   период   индустриального   развития.   Рабочее движение. 

Антивоенное движение. Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая 

декларация прав человека (1948). Причины появления новых социальных движений и 

расширения влияния гражданского общества во второй половине XX - начале XXI вв. 

Изменение роли гражданского общества в 1960-е гг. Новые левые. Хиппи. Движение за 

гражданские права. Май 1968 г. Движения гражданских инициатив.  Группы взаимопомощи.  

Волонтёры.  Экологическое движение. Национальные, культурные, этнические и 

лингвистические движения. 

Тема 22. Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

ЕВРОПЫ. Общее и особенное в строительстве социализма. Утверждение основ тоталитарного 

социализма, нарастание кризисных явлений в экономике и социальной сфере. Политические 

кризисы в Восточной Германии (1953), в Польше (1956), народное восстание в Венгрии в 

1956, «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся попытки реформ. Революции 

1989-1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления преобразований в бывших странах 

социалистического лагеря, их итоги на рубеже XX—XXI вв. Вступление в НАТО и 

Европейский союз. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-буддистского 

региона, индо-буддийско-мусульманского региона и арабо-мусульманского региона. Проблема 

сочетания модернизации и традиций. Азиатско-Тихоокеанской регион. Восточноазиатские 

«тигры» и «драконы». «Конфуцианский капитализм». Индокитай. Мусульманский мир. 

Классификация групп государств. Политическое развитие стран Тропической и Южной Африки. 

Тема 24. Китай. Индия. Гражданская война в Китае 1946-1949 гг. и её итоги. Выбор 

путей развития. «Большой скачок»  1958-1962 гг. Реализация коммунистической утопии и её 

результаты. Мао Цзэдун. Культурная революция 1966-1976 гг. Начало реформ Дэн Сяопина в 

Китае в 1978 г. Подавление выступлений на Тяньаньмэнь в 1989 г. Особенности китайской 

модели. Китай - первая экономика мира. Традиции и модернизация Китая. 

Проблемы индустриального развития Индии в послевоенные десятилетия. Дж. Неру. Роль 

партии Индийский национальный конгресс в истории страны. Реформы М. Сингха и их результаты. 

«Политический маятник». Модернизация и роль традиций в Индии. 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы ⅩⅩI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, ее последствия. Роль 

государства в условиях глобализации. Формирование глобального информационного и 

культурного пространства. Новые вызовы XXI в.: культурно-цивилизационные противоречия, 

фундаментализм и международный терроризм, проблема самоидентификации человека, 

регионализация, угроза нарастания разрыва между богатыми и бедными. Начало четвертой 

промышленно-технологической революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце ⅩⅩ - начале ⅩⅩI в. Окончание «холодной 

войны». США - единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой политике: стремление 
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США к утверждению своего лидерства и процессы формирования многополюсного мира. Роль 

ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. Формирование Европейского 

союза. Транстихоокеанское партнерство. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС). БРИКС. 

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Расширение и трансформация 

НАТО. Международные и региональные конфликты. Ближневосточный конфликт. Ирак в центре 

международных конфликтов. Международный терроризм. Талибан. Аль-Каида и ИГИЛ 

(запрещены в России и других странах). Военная операция России в Сирии. Конфликты на 

Балканах. Американо-российские отношения. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1. Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 3 

2. Глава II. Межвоенный период (1918—1939) 9 

3. Глава III. Вторая мировая война 3 

4. Глава IV. Соревнование социальных систем 9 

5. Глава IV. Современный мир 2 

6 Резерв 2 

 Всего: 28 

 

Предметная область «Общественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»  

(Составлена к УМК под ред. Боголюбова Л.Н., Издательство «Просвещение») 

 (базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

- осознание значения постоянного личностного развития и непрерывного 

образования в современном обществе, готовность и способность овладевать новыми 

социальными практиками, осваивать различные социальные роли; 

— мотивированность к эффективному труду и постоянному профессиональному 

росту, к учёту общественных потребностей при предстоящем выборе сферы деятельности; 

— ценностные ориентиры и установки, основанные на нормах морали и требованиях 

права, отражающие идеалы общественного блага, укрепления государственности и 

патриотизма, гражданского мира. 

Метапредметные результаты 

— умении на основе полученных в курсе знаний о качествах личности и 

самопознании адекватно оценивать себя: оценивать собственные способности, 

устанавливать уровень притязаний, ставить адекватные возможностям цели, осу ществлять 

самопроверку, видеть связь между усилиями и достигнутым результатом; 

— умении на основе изученных в курсе моделей реализации типичных социальных 

ролей решать проблемы, связанные с выполнением чело веком определённой социальной 

роли (избирателя, потребителя, пользователя, жителя определённой местности, члена 

общественного объединения и т. п.); 

— способности анализировать с опорой на полученные знания об общественных 

отношениях конкретные жизненные ситуации, выбирать и реали-зовывать способы 

поведения, адекватные этим ситуациям; 

— ключевых навыках работы с информацией, её поиска, анализа и обработки, 

коммуникации, сотрудничества; 

— готовности к условиям обучения в профессиональном учебном заведении, к 

использованию полученных в школе знаний и умений, имеющих опорное значение для 

профессионального образования определён ного профиля; 

— ключевых компетентностях, сформированных в курсе и имеющих универсальное 
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значе ние для различных видов деятельности (обобщённые способы ре шения учебных задач, 

исследовательские, коммуникативные и ин формационные умения, умение работать с 

разными источниками социальной информации). 

Предметные результаты 

— понимание общества как целостной развивающейся системы в единстве и 

взаимодействии основных сфер и институтов, осознание основных проблем, тенденций и 

возможных перспектив общественного развития, умение выявлять причинно-следственные, 

функциональные, иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

— владение основными обществоведческими понятиями и терминами как 

познавательными средствами осмысления окружающей социальной действительности; 

— опыт использования получаемых знаний и умений для принятия обоснованных и 

социально одобряемых решений в условиях реально складывающихся жизненных 

альтернатив, связанных с выполнением типичных социальных ролей (гражданин, член 

семьи, работник, собственник, потребитель); 

— умение извлекать социальную информацию из различных неадаптированных 

источников, анализировать её, соотносить со знаниями, полученными при изучении курса, 

интегрировать все имеющиеся знания по проблеме в единый комплекс; 

— социальная самоидентификация личности обучающегося как гражданина России, 

наследника традиций и достижений своего народа, современника и в ближайшем будущем 

активного участника процессов модернизации различных сторон общественной жизни; 

— мотивация к самостоятельному изучению общественных дисциплин, развитие 

интереса к их проблематике; 

— умение ориентироваться в мире социальных, нравственных и эстетических 

ценностей: различать факты, суждения и оценки, их связь с определённой системой 

ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

— уважение ценностей иных культур, конфессий и миро воззрений, осознание 

глобальных проблем современности, своей роли в их решении. 

Изучение курса призвано помочь выпускникам школы осуществить осознанный 

выбор путей продолжения образования, а также будущей профессиональной деятельности. 

Содержание учебного предмета 

1. Общество как способ объединения и взаимодействия людей 

Человеческая общность. Общественные отношения. Общество как система. Связи 

между подсистемами и элементами общества. Единство человечества и окружающей среды. 

Влияние человека на биосферу. 

Общественные потребности и социальные институты. Признаки и функции 

социальных институтов. Типы обществ. Информационное общество и его особенности. 

Многообразие путей и форм общественного развития. Эволюция, реформа, 

социальная революция. Общественный прогресс, его критерии. Противоречивый характер 

прогресса. 

Интеграционные связи современного мира. Признаки и последствия глобализации. 

Глобализация и международный терроризм. Глобальные проблемы современного мира. 

Экологическая ситуация в глобальном мире. Экологическая ответственность. 

Выпускник научится: 

— раскрывать, опираясь на примеры, смысл понятия «общество»; 

— устанавливать и конкретизировать примерами взаимосвязь человека и его 

естественной среды обитания; 

— описывать общество как целостную социальную систему, сферы жизни общества 

и социальные институты; 

— объяснять роль социальных институтов в жизни общества; 

— различать исторические типы обществ по их признакам, объяснять причины 

перехода от одного типа общества к другому; 

— раскрывать смысл понятий «общественный прогресс» и «общественный регресс», 

конкретизировать их примерами; 

— иллюстрировать фактами социальной жизни теоретические положения о 
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многообразии путей и форм общественного развития, о критериях и противоречивости 

общественного прогресса; 

— характеризовать сущность и оценивать последствия глобализации; 

— обосновывать необходимость коллективных усилий для решения глобальных 

проблем современности; 

— различать в социальной информации о современном обществе факты, оценочные 

утверждения, гипотетические суждения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— конкретизировать примерами факты социальной жизни, функции общества и его 

подсистем, взаимосвязь подсистем общества; 

— оценивать возможности и риски современного общества; 

— выявлять причинно-следственные связи в динамике социальных изменений; 

— характеризовать факторы процесса глобализации в современном мире; 

— прогнозировать последствия влияния глобализации на различные сферы жизни 

общества; 

— анализировать социальные причины и моделировать последствия экологического 

кризиса; 

— описывать и иллюстрировать с помощью материалов средств массовой 

информации (СМИ) тенденции и перспективы общественного развития. 

2. Социальная и деятельностная сущность человека 

Природа человека. Природное и социально-духовное в человеке. Индивид. 

Социализация индивида. Агенты и институты социализации. 

Личность. Коммуникативные качества личности. Мировоззрение, его роль в 

жизнедеятельности человека. 

Индивидуальность. Индивидуальные потребности. Связь потребностей и 

деятельности. 

Человеческая деятельность и её мотивы. Структура деятельности. Различные 

классификации видов деятельности человека. Сознание и деятельность. Творческая 

активность. 

Познание как деятельность. Формы познания. Виды человеческих знаний. 

Особенности научного познания. Особенности познания общественных явлений. 

Истина. Аспекты объективности, абсолютности и относительности истины. Критерии 

истины. 

Самопознание и самосознание. Самореализация личности. Свобода и от-

ветственность. 

Выпускник научится: 

— объяснять специфику социального в человеке; 

— описывать и конкретизировать факторы социализации, типы мировоззрения; 

— характеризовать и классифицировать потребности человека, иллюстрировать 

проявления потребностей, связи потребностей и деятельности; 

— раскрывать с помощью примеров структуру, мотивы и конкретные виды 

деятельности; 

— моделировать практические ситуации, связанные с различными мотивами и 

видами деятельности людей; 

— находить и извлекать информацию о деятельности людей из различных 

неадаптированных источников; 

— исследовать практические ситуации, связанные с познанием человеком природы, 

общества и самого себя; 

— сравнивать формы познания, виды человеческих знаний, критерии истины, 

процессы познания природы и общества; 

— выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с социальной и деятельностной сущностью человека. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— характеризовать сознание человека, его структуру; 
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— раскрывать на примерах уникальность человека как индивидуальности; 

— выделять основания различных классификаций видов деятельности; 

— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу познаваемости 

мира и человека; 

— описывать методы научного познания; 

— оценивать, обращаясь к примерам, возможности индивидуальной самореализации; 

— исследовать практические ситуации, связанные с адекватной и неадекватной 

самооценкой; 

— объяснять роль мировоззрения в жизни человека; 

— показывать на конкретных примерах взаимосвязь свободы и ответственности как 

необходимых условий жизнедеятельности человека. 

3. Экономика — основа жизнедеятельности человека 

Экономика как подсистема общества. Роль экономики в поддержании 

жизнедеятельности общества. Связь экономики с другими сферами общественной жизни. 

Экономика и уровень жизни. 

Экономическая наука. Уровни изучения экономических проблем: макроэкономика, 

микроэкономика, мировая экономика. Экономика как хозяйство. Экономические отношения 

и интересы. 

Экономическая деятельность и её измерители. Понятие ВВП. Экономическая свобода 

и социальная ответственность участников экономической деятельности. Тенденции 

экономического развития современной России. 

Экономический рост и пути его достижения. Факторы экономического роста. 

Экономическое развитие. Экономический цикл. Основные фазы экономического цикла. 

Причины циклического развития экономики. 

Рыночная экономика. Механизм ценообразования в условиях рынка. Законы спроса и 

предложения. Конкуренция и монополия. Защита конкуренции и антимонопольное 

законодательство. 

Многообразие рынков. Рынок труда. Безработица и занятость. Виды безработицы и 

её социально-экономические последствия. Рынок капитала. Современный рынок. 

Роль и функции предпринимательства в обществе. Организационно-правовые формы 

бизнеса. Фирма в экономике: источники финансирования, факторы производства и 

факторные доходы, издержки и прибыль. Основы маркетинга. Принципы менеджмента. 

Экономические функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. 

Фискальная и монетарная политика. Налоговая система РФ. Налоги, уплачиваемые 

предприятиями. Государственная политика в области занятости. 

Финансы и финансовые институты. Банковская система. Функции банков. 

Банковские операции. Инфляция: виды и причины. Последствия инфляции для экономики. 

Экономическая культура личности. Экономические интересы людей как отражение 

их экономических отношений. Деловая этика. Экономическая свобода и социальная 

ответственность личности. Рациональное поведение основных участников экономики. 

Международные экономические отношения. Мировая экономика. Международная 

торговля. Экспорт и импорт. Внешнеторговая политика государства и методы её 

регулирования. Протекционизм и свободная торговля: преимущества и недостатки. 

Глобальные экономические проблемы. Тенденции общемирового экономического развития. 

Выпускник научится: 

— характеризовать экономику как важную подсистему общества, обеспечивающую 

условия жизнедеятельности человека; 

— обосновывать и конкретизировать примерами взаимосвязь и взаимовлияние 

экономики, политики, культуры, социальной структуры; 

— различать уровни изучения основных проблем экономической науки; 

— сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрывать причины циклического развития экономики; 

— объяснять механизм действия рыночного ценообразования и его влияние на 

экономику; 
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— приводить примеры основных факторов производства и называть факторные 

доходы; 

— выполнять познавательные и практические задания, основанные на ситуациях, 

связанных с достижением успеха в бизнесе; 

— моделировать практические ситуации, связанные с расчётами издержек и прибыли 

производителем; 

— находить социальную информацию о моделях, состоянии и тенденциях развития 

экономики в адаптированных источниках различного типа и извлекать её; 

— раскрывать на примерах механизмы государственного регулирования 

экономической жизни общества; 

— объяснять цели и инструменты фискальной и монетарной политики; 

— иллюстрировать примерами деятельность различных финансовых институтов; 

— характеризовать виды и причины безработицы; 

— анализировать практические ситуации, связанные с особенностями труда 

молодёжи; 

— сопоставлять различные элементы структуры экономической культуры личности; 

— объяснять значение различных форм внешнеэкономических связей для 

эффективного развития национальных экономик; 

— показывать противоречивость влияния процессов глобализации на различные 

стороны мирового хозяйства, внешнеторговую политику государств; 

— обобщать полученные знания и информацию из СМИ для анализа тенденций 

общемирового экономического развития. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— оценивать влияние экономики на развитие различных сфер жизни 

общества; 

— давать объективную оценку выбору способов поведения и соблюдения морально-

правовых норм основных участников экономической деятельности; 

— анализировать и оценивать поведение потребителей и производителей с точки 

зрения экономической рациональности; 

— соотносить различные оценки экономических событий и процессов и делать 

обоснованные выводы; 

— оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь общества; 

— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

экономических функций и задач современного государства в экономике; 

— моделировать возможные последствия негативного воздействия инфляции для 

экономики в целом, для различных социальных групп; 

— оценивать свои возможности трудоустройства в условиях рынка труда; 

— обосновывать связь профессионального и жизненного успеха; 

— выполнять практические задания и решать познавательные задачи, связанные с 

анализом состояния и тенденций развития российской экономики; 

— показывать влияние происходящих в мировой экономике изменений на положение 

России в мире; 

— давать оценку противоречивым последствиям экономической глобализации. 

4. Политика — условие сохранения целостности общества 

Политическая власть. Политические отношения. Политическая деятельность. 

Субъекты и объекты политической власти. Политическая система общества. 

Институциональное измерение политики. Политические институты современного 

общества. Государство как центральный институт политической системы. Функции 

государства в условиях глобализации. Взаимодействие правового государства и 

гражданского общества. Государственная власть в РФ: политическая роль и функции 

Президента, высших органов законодательной, исполнительной и судебной власти. 

Политическое многообразие демократического общества. Общественные 

объединения в политике (политические партии, общественно-политические движения). 

Демократические выборы. Типы избирательных систем. Избирательная кампания. СМИ как 
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политический институт. Информационная война. 

Ценностное измерение политики. Ценности в политике: факторы формирования и 

социальная роль. Демократические политические ценности российского общества: 

политические свободы, права человека, гражданственность, патриотизм. Политическая 

социализация в современном мире. 

Политическая культура. Типы политической культуры. Политическая культура 

демократического общества. Политическое сознание как форма общественного сознания. 

Политическая идеология как отражение политических ценностей. Политическая 

психология. 

Человек в мире политики. Политическое участие и его формы. Политическое 

поведение личности и социальной группы. Социальные регуляторы политического 

поведения. Политические движения социальных групп и общностей. Политический 

экстремизм и терроризм. 

Политическое лидерство и политические элиты. Типы лидерства. Функции 

политического лидера в демократическом обществе. Политика и этика в деятельности 

политического лидера. Политическая элита и её функции. Моральные требования общества 

к политической элите. 

Политический процесс. Международная политика. Мировая политика. Национальная 

безопасность. Роль России в мировой политике. 

Выпускник научится: 

— характеризовать политику как вид деятельности и тип социальных отношений; 

— называть и иллюстрировать примерами функции политической системы в 

обществе; 

— определять форму (форма правления, государственно-территориальное 

устройство, политический режим), классифицировать функции современного государства; 

— объяснять взаимосвязь и взаимовлияние правового государства и гражданского 

общества; 

— проводить классификацию политических партий, используя различные критерии; 

— раскрывать роль демократических выборов в политической жизни общества; 

— описывать типы избирательных систем; 

— определять функции СМИ в политической жизни общества; 

— различать и сопоставлять политические ценности, присущие основным 

политическим идеологиям; 

— конкретизировать и иллюстрировать примерами функции политического лидера в 

демократическом обществе; 

— объяснять причины возрастания роли политической элиты в современной 

политике; 

— различать проявления политической идеологии и политической психологии; 

— отбирать из различных источников социальной информации информацию о 

политической деятельности различных субъектов политики, систематизировать и обобщать 

её; 

— применять знания о политике для понимания политической информации и 

определения собственного отношения к ней. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— обосновывать значение ценностей в политической деятельности личности, 

социального института, общественной группы; 

— показывать значение политического многообразия как одной из основ 

демократического общества; 

— давать оценку роли и деятельности общественных организаций в политической 

жизни современного мира; 

— выражать собственное отношение к деятельности СМИ в политике; 

— раскрывать понятие «политические ценности» и факторы формирования 

политических ценностей, используя элементы причинно-следственного анализа; 

— оценивать воздействие различных факторов и агентов политической социализации 
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на личность; 

— объяснять, в чём проявляется политическая компетентность граждан при 

выполнении ими различных ролей в политике; 

— давать оценку деятельности политических лидеров в истории и в современном 

мире с позиций морали; 

— обосновывать моральные требования общества к политической элите; 

— аргументировать необходимость противодействия политическому экстремизму; 

— выражать собственную позицию по вопросу роли России в мировой политике; 

— применять знания о политике для определения гражданской позиции. 

— 5. Право на защиту человека и гражданина 

— Право и другие социальные нормы. Теории происхождения права. Причины 

возникновения права. Современное понимание права. Право как ци-вилизационный прорыв 

человечества. 

— Система российского права. Элементы системы права. Нормы права. Отрасли 

права. Материальное и процессуальное право. Система законодательства. Международное 

право и его роль в правовой системе России. 

— Конституция Российской Федерации. Конституционное право и сфера его 

регулирования. Структура Конституции Российской Федерации. Конституция о правах и 

обязанностях человека и гражданина. Взаимозависимость прав и обязанностей. 

— Гражданин России. Что такое гражданство. Права и обязанности гражданина. 

Принципы гражданства в Российской Федерации. Способы приобретения гражданства. 

Гражданская культура. 

— Юридическая ответственность. Личные права и юридическая обязанность. Связь 

характера правонарушения с видом юридической ответственности. Юридическая 

ответственность как необходимая мера государственного воздействия и способ защиты 

конституционных прав. 

— Какие права и как защищает гражданское право. Принципы и функции 

гражданского права. Система гражданского права. Восстановление социальной 

справедливости как ведущий принцип гражданско-правовой ответственности. 

— Административное право. Особенности и субъекты административно-правовых 

отношений. Виды административных правонарушений. Административная 

ответственность. Ответственность и меры принуждения несовершеннолетних в 

административном праве. 

— Семейное право. Юридическое понятие «брак». Семейное право на защите личных 

и имущественных прав человека. Права ребёнка под защитой норм семейного права. 

Особенности ответственности в семейных правоотношениях. 

— Трудовое право. Права и обязанности работников и работодателей. Трудовой 

договор. Виды юридической ответственности работника и работодателя. Трудовые споры и 

способы их разрешения. 

— Уголовное право. Преступления и реализация наказаний за их совершение. 

Преступление и его признаки. Вина и её виды. Субъекты уголовного права. Уголовная 

ответственность. 

— Судебная система РФ и принципы её деятельности. Конституционный суд РФ. 

Система судов общей юрисдикции. 

— Процессуальное право. Гражданское процессуальное право. Особенности 

уголовного процессуального права. Цели, принципы и субъекты уголовного процесса. 

— Международная защита прав человека в условиях мирного и военного времени. 

Международные институты на защите прав человека. Принципы международного права. 

Международное гуманитарное право. 

Выпускник научится: 

— называть причины возникновения права; 

— владеть основными правовыми понятиями и терминами, уметь раскрывать их 

смысл; 

— приводить примеры, иллюстрирующие понимание содержания правовых понятий; 
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— указывать элементы правовой системы, раскрывать взаимосвязь элементов 

правовой системы; 

— выявлять функциональные, иерархические и другие связи внутри правовой 

системы; 

— различать нормы обычаев, морали и права, нравственные и правовые нормы, их 

связь с определённой системой ценностей; 

— анализировать, приводить аргументы, делать выводы при работе с различными 

источниками правовой информации; 

— называть источники права; 

— различать нормативно-правовые акты по их юридической силе в системе 

источников права; 

— характеризовать Конституцию РФ как основной закон прямого действия, 

иллюстрировать примерами указанные признаки Конституции РФ; 

— называть конституционные права и обязанности граждан, раскрывать взаимосвязь 

прав и обязанностей; 

— анализировать конкретные жизненные ситуации и с опорой на полученные 

правовые знания определять вид правоотношения и отрасль права, регулирующую 

возникшие правоотношения; 

— перечислять правоохранительные органы в российской правовой системе; 

— указывать виды деятельности, входящие в сферу компетенции права; 

— раскрывать значение права для современного социума и становления 

демократического правового государства. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— характеризовать право как целостную систему, как достижение культуры и его 

значение для становления и развития цивилизации; 

— осознавать ценности Конституции РФ как основного закона страны; 

— признавать ценность прав человека и гражданина и необходимость их уважения; 

— ориентироваться в различных, в том числе и неадаптированных, источниках права 

и находить необходимую правовую информацию; 

— выбирать адекватные возникшей правовой ситуации способы правомерного 

поведения; 

— формулировать нравственные и правовые суждения и оценки, обосновывать их 

связь с определённой системой ценностей, аргументировать собственную позицию; 

— уметь соотносить свои действия с возможными правовыми последствиями; 

— использовать правовые нормы как средство защиты своих прав и прав людей, 

нуждающихся в правовой защите; 

— понимать взаимосвязь прав и обязанностей, необходимость соблюдения 

юридических обязанностей. 

6. Человек в системе общественных отношений 

Структура общества. Социальная стратификация. Виды социальных групп. 

Этнические группы. Этнические отношения. Нация как социальная общность. 

Межнациональные конфликты и их причины. Основные признаки, присущие национализму. 

Молодёжь как социальная группа. Молодёжная субкультура. Демографическая 

структура современного общества. 

Социальное неравенство. Положение индивида в обществе. Виды социальных 

статусов. Социальные роли и ролевое поведение личности. 

Социальная мобильность, её виды. Социальные лифты. Миграционные процессы и 

связанные с ними проблемы. Социальные конфликты и пути их решения. 

Социальные нормы. Отклоняющееся поведение и его виды. Социальный контроль, 

его элементы и формы. Типы социальных санкций. 

Семья как социальный институт и малая группа. Исторические типы семьи. Роль 

семьи в жизни личности и в развитии общества. Тенденции развития семейных отношений. 

Воспитание детей в семье. 

Гендер. Гендерные стереотипы и гендерное воспитание. Изменение роли женщины в 
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современном обществе. 

Выпускник научится: 

— классифицировать основные группы современного общества по указанным 

критериям; 

— описывать социальное положение, занимаемое индивидом или социальной 

группой в обществе; 

— конкретизировать с опорой на собственный опыт понятия «социальный статус» и 

«социальная роль»; 

— раскрывать причины социального неравенства; 

— показывать на конкретных примерах процессы социальной мобильности; 

— сравнивать основные виды социальных норм; 

— оценивать деятельность и поведение людей, собственные поступки с позиций 

социальных норм; 

— иллюстрировать примерами отклоняющееся поведение, аргументировать 

опасность для личности и общества негативного отклоняющегося поведения; 

— объяснять сущность социального контроля, иллюстрировать примерами его 

различные виды и формы; 

— характеризовать функции семьи в обществе, различать по базовым критериям 

основные типы семьи; 

— выявлять особенности гендерного поведения и воспитания; 

— находить социальную информацию о межнациональных отношениях в 

адаптированных источниках различного типа и извлекать её. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— анализировать материалы СМИ о проявлениях негативного отклоняющегося 

поведения и формах борьбы с ним; 

— описывать и конкретизировать примерами различные пути урегулирования 

социальных конфликтов; 

— обосновывать влияние этнических факторов на развитие различных сторон жизни 

общества; 

— использовать элементы причинно-следственного анализа при характеристике 

признаков и проявлений национализма; 

— выражать и аргументировать собственную позицию по вопросу возможностей 

преодоления социального неравенства; 

— характеризовать особенности молодёжной субкультуры; 

— аргументировать тезис о сохранении в современном обществе ценностей семейной 

жизни. 

7. Мир культуры и духовное развитие личности 

Общество и культура. Материальная и духовная культура. Формы культуры. 

Функции культуры. Культурное многообразие современного общества. Диалог культур. 

Духовная деятельность человека. Ценности и идеалы. Общечеловеческие ценности. 

Мораль. Моральный выбор. Гуманизм. Патриотизм. 

Образование и самообразование в современном обществе. 

Наука. Функции науки. Возрастание роли науки в современном обществе. 

Дифференциация и интеграция наук. 

Искусство как вид духовной деятельности человека. Роль и значение искусства в 

воспитании личности и развитии общества. Отличие искусства от других видов духовной 

деятельности человека. 

Религия в древнем и современном обществе. Мировые религии. Конфессии. Роль 

религии в культурном развитии. Свобода совести. Задача поддержания межрелигиозного 

мира. 

Информация, способы её распространения. Средства массовой информации. 

Выпускник научится: 

— раскрывать, опираясь на примеры, широкий смысл понятия «культура», связь 

духовной и материальной культуры; 
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— объяснять значение понятия «диалог культур»; 

— показывать на примерах историческое и этническое многообразие культур, 

проявления народной, массовой, элитарной и экранной культур в обществе; 

— иллюстрировать проявления патриотизма фактами социальной жизни; 

— распознавать формы культуры, сопоставлять их функции и признаки; 

— выявлять специфику образования, науки, искусства, морали и религии как форм 

культуры; определять их место и значение в жизни общества и духовном развитии личности; 

— давать моральную оценку конкретным поступкам людей и их отношениям; 

— характеризовать и конкретизировать примерами СМИ и их функции; оценивать 

значение информации в современном мире; сравнивать информационные возможности 

Интернета и традиционных СМИ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

— объяснять причины и значение исторического и этнического многообразия 

культур; 

— анализировать с позиций толерантности информацию из различных источников по 

вопросу диалога культур; 

— определять и конкретизировать примерами факты социальной жизни и функции 

различных форм культуры; 

— раскрывать смысл понятий «ценности» и «идеалы», конкретизировать их 

примерами социальных ценностей; 

— характеризовать сущность гуманизма; 

— показывать значение свободы совести для развития человека и общества; 

— аргументировать необходимость нравственного поведения и собственного 

морального выбора; 

— оценивать влияние СМИ на социальную активность личности; выявлять признаки 

манипулирования сознанием, определять возможные способы противодействия; 

— выражать собственное отношение к роли самообразования и духовного развития в 

жизни человека; 

— находить формы и способы конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями и культурными ценностями. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Кол-во 

часов 

1 Глава 1. Человек в обществе 18 

2 Глава 2. Общество как мир культуры 14 

3 Глава 3. Правовое регулирование общественных отношений  28 

 Итого  40 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Кол-во часов 

1 Глава 1. Экономическая жизнь общества 29 

2 Глава 2. Социальная сфера 17 

3 Глава 3. Политическая жизнь общества 21 

4 Заключение. Взгляд в будущее 2 

5 Резерв 1 

 Итого  70 

 

Предметная область «Общественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «География»  

(Составлена к УМК  Максаковский В.П. Издательство «Просвещение») 

 (базовый уровень) 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему народу, чувства ответственности и долга перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России, уверенности в его великом будущем, готовности к служению Отечеству в различных 

видах гражданской и профессиональной деятельности; 

2) сформированность гражданской позиции выпускника как сознательного, активного 

и ответственного члена российского общества, уважающего закон и правопорядок, 

осознающего и принимающего свою ответственность за благосостояние общества, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные 

национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, 

ориентированного на поступательное развитие и совершенствование российского 

гражданского общества в контексте прогрессивных мировых процессов, способного 

противостоять социально опасным и враждебным явлениям в общественной жизни; 

3) готовность к защите Отечества, к службе в Вооружённых Силах Российской 

Федерации; 

4) сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, основанному на диалоге культур, 

различных форм общественного сознания — науки, искусства, морали, религии, 

правосознания, понимание своего места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ личностного саморазвития и самовоспитания в обществе 

на основе общечеловеческих нравственных ценностей и идеалов российского гражданского 

общества с учётом вызовов, стоящих перед Россией и всем человечеством; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности (образовательной, 

учебно-исследовательской, коммуникативной и др.); 

6) сформированность толерантности сознания и поведения личности в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

7) сформированность навыков социализации и продуктивного сотрудничества со 

сверстниками, старшими и младшими в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, учебно-инновационной и других видах деятельности; 

8) сформированность нравственного сознания, чувств и поведения на основе 

сознательного усвоения общечеловеческих нравственных ценностей (любовь к человеку, 

доброта, милосердие, равноправие, справедливость, ответственность, свобода выбора, честь, 

достоинство, совесть, честность, долг), компетентность в решении моральных дилемм и 

осуществлении нравственного выбора; приобретение опыта нравственно ориентированной 

общественной деятельности; 

9) готовность и способность к образованию и самообразованию в течение всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

10) сформированность основ эстетической деятельности как части духовно-

практического освоения действительности в форме восприятия и творческого созидания, 

включая эстетику быта, образования, научного и технического творчества, спорта, 

общественных отношений, отношения к природе; 

11) принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни 

(потребность в занятиях физкультурой и спортивно-оздоровительной деятельностью, 

отрицательное отношение к употреблению алкоголя, наркотиков, курению); бережное, 

ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение осуществлять профилактику и оказывать 

первичную медицинскую помощь, знание основных оздоровительных технологий; 

12) осознанный выбор будущей профессии на основе понимания её ценностного 

содержания и возможностей реализации собственных жизненных планов; гражданское 
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отношение к профессиональной деятельности как возможности личного участия в решении 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

13) основы экологического мышления, осознание влияния общественной 

нравственности и социально-экономических процессов на состояние природной среды; 

приобретение опыта природоохранной деятельности; 

14) ответственное отношение к созданию семьи и будущему родительству на основе 

осознанного принятия ценностей семейной жизни — любви, равноправия, заботы, 

ответственности — и их реализация в отношении членов своей семьи. 

Метапредметные результаты освоения программы по географии выпускниками 

старшей школы должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели и составлять планы в различных сферах 

деятельности, осознавая приоритетные и второстепенные задачи; самостоятельно 

осуществлять, контролировать и корректировать учебную, внеурочную и внешкольную 

деятельность с учётом предварительного планирования; использовать различные ресурсы 

для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать с коллегами по совместной 

деятельности, учитывать позиции другого (совместное целеполагание и планирование 

общих способов работы на основе прогнозирования, контроль и коррекция хода и 

результатов совместной деятельности), эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками исследовательской и проектной деятельности (определение 

целей и задач, планирование проведения исследования, формулирование гипотез и плана их 

проверки; осуществление наблюдений и экспериментов, использование количественных и 

качественных методов обработки и анализа полученных данных; построение доказательств 

в отношении выдвинутых гипотез и формулирование выводов; представление результатов 

исследования в заданном формате, составление текста отчёта и презентации с 

использованием информационных и коммуникационных технологий); 

4) готовность и способность к информационной деятельности (поиск информации и 

самостоятельный отбор источников информации в соответствии с поставленными целями и 

задачами; умение систематизировать информацию по заданным признакам, критически 

оценивать и интерпретировать её; умение хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию, умение переводить визуальную информацию в вербальную знаковую систему 

и наоборот; умение включать внешкольную информацию в процесс общего базового 

образования); 

5) умение строить логическое доказательство; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов, 

ориентироваться в социально-политических и экономических событиях, оценивать их 

последствия, самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

7) умение использовать, создавать и преобразовывать различные символьные записи, 

схемы и модели для решения познавательных и учебных задач в различных предметных 

областях, исследовательской и проектной деятельности; 

8) умение понимать значение языка в сохранении и развитии ду- ховной культуры; 

знание роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как 

средств коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности. Предметные результаты на базовом уровне изучения географии в средней 

(полной) школе должны быть ориентированы на освоение обучающимися систематических 

знаний и способов действий, присущих географии, а также поддерживать избранное 

обучающимися направление образования. 

Предметные результаты на базовом уровне должны отражать:  

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
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3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 4) владение умениями проведения наблюдений за 

отдельными географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 

результате природных и антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

Обучающиеся научатся: 

• понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

• определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

• составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

• сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

• выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

• раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

• выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

• выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

• описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

• решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

• оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

• объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

• характеризовать географию рынка труда; 

• рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

• анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

• характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

• приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

• определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 
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используя показатель внутреннего валового продукта; 

• оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

• оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

• оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

• объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

• характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

• переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

• составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

• делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

• выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

• давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

• понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы 

в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого развития; 

• раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

• прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

•  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

• оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

• оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

• оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

• анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

• анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

• выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

• понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

• давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

Содержание учебного предмета 

Тема 1. Современная политическая карта мира 

Многообразие стран современного мира. Количество и группировка стран. 

Типология стран. Экономически развитые сраны. Развивающиеся страны. Страны с 

переходной экономикой. 
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Международные отношения и политическая карта мира. Период холодной войны 

1946 — 1989 гг. Разрядка международной напряжённости. Новые угрозы безопасности. 

Ухудшение отношений между Россией и странами Запада. 

Государственный строй стран мира. Формы правления. Формы административно-

территориального устройства. 

Политическая география. Оценка политико-географического 

(геополитического) положения. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Классификация стран мира на основе анализа политической и 

экономической карты мира. 

2. Характеристика политико-географического положения страны. 

3. Отображение статистических данных в геоинформационной системе или на 

картосхеме. 

 

Тема 2. Природа и человек в современном мире. 

Взаимодействие общества и природы. Географическая (окружающая) среда. 

«Обменвеществ» между обществом и природой. 

Мировые природные ресурсы. Ресурсообеспеченность. Минеральные ресурсы. 

Земельные ресурсы. Водные ресурсы. Климатические и космические ресурсы. 

Биологические ресурсы. Ресурсы Мирового океана. Рекреационные ресурсы. 

Загрязнение окружающей среды. Антропогенное загрязнение окружающей среды. 

Пути решения природоохранных проблем. Природоохранная деятельность и экологическая 

политика. 

Географическое ресурсоведение и экология. Природно-ресурсный потенциал. 

Ресурсный цикл. Геоэкологический мониторинг. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Оценка ресурсообеспеченности страны (региона, человечества) основными видами 

ресурсов. 

2. Анализ геоэкологической ситуации в отдельных странах и регионах мира. 

3. Анализ техногенной нагрузки на окружающую среду. 

 

Тема 3. География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения. 

Воспроизводство населения. Первый тип воспроизводства. Второй тип воспроизводства. 

Демографическая политика. Демографический переход. Качество населения. 

Состав (структура) населения. Половой состав. Возрастной состав, трудовые 

ресурсы.  Этнолингвистический состав. Религиозный состав. 

Размещение и миграции населения. Размещение и плотность населения. Миграции 

населения. 

Городское и сельское население. Городское население. Урбанизация. Уровни и 

темпы урбанизации. Сельское население. Население и окружающая среда. География 

населения. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Прогнозирование изменения численности населения мира и отдельных регионов. 

2. Определение состава и структуры населения на основе статистических данных. 

3. Выявление основных закономерностей расселения на основе анализа физической и 

тематических карт мира. 

4. Оценка основных показателей уровня и качества жизни населения. 

5. Оценка эффективности демографической политики отдельных стран мира (Россия, 

Китай, Индия, Германия, США) на основе статистических данных. 

6. Выявление и характеристика основных направлений миграции населения. 

 

Тема 4. Научно-техническая революция и мировое хозяйство 
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Научно-техническая революция. Характерные черты и основные части. Наука. 

Техника и технология. Производство. Управление. 

Мировое хозяйство. Понятие о мировом хозяйстве. Международное географическое 

разделение труда. Отрасль международной специализации. Международная экономическая 

интеграция. Глобализация. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. Три типа 

структуры. Структура материального производства. Модели мирового хозяйства. 

Территориальная структура. Региональная политика. 

Факторы размещения. Старые факторы. Новые факторы. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Выявление причин неравномерности хозяйственного освоения различных 

территорий. 

2. Характеристика влияния рынков труда на размещение предприятий материальной 

и нематериальной сферы. 

3. Анализ участия стран и регионов мира в международном географическом 

разделении труда. 

4. Анализ международных экономических связей страны. 

 

Тема 5. География отраслей мирового хозяйства 

География промышленности. Топливно-энергетическая. Нефтяная, газовая, 

угольная. Электроэнергетика. Нетрадиционные источники энергии. Горнодобывающая. 

Металлургическая. Машиностроение. Лесная и деревообрабатывающая. Химическая. 

Лёгкая. Промышленность и окружающая среда. 

География сельского хозяйства. «Зелёная революция». Растениеводство. Зерновые 

культуры. Другие продовольственные культуры. Непродовольственные культуры. 

Животноводство. Рыболовство. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

География транспорта. Мировая транспортная система. Сухопутный. Водный. 

Воздушный. Географические различия в мировой транспортной системе. Транспорт и 

окружающая среда. 

Международные экономические отношения. Всемирные экономические 

отношения. Мировая торговля. Мировой рынок капитала. Международное производственное 

и научно техническое сотрудничество. Международный туризм. 

Примерный перечень практических работ: 

1. Составление экономико-географической характеристики одной из отраслей 

промышленности. 

2. Оценка доли использования альтернативных источников энергии. Оценка 

перспектив развития альтернативной энергетики. 

3. Анализ грузооборота и пассажиропотока по основным транспортным магистралям 

мира. 

4. Определение международной специализации крупнейших стран и регионов мира. 

Тема 6. Зарубежная Европа 

Общая характеристика региона. Территория, границы, положение. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. Промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Наука и финансы. Отдых и туризм. Охрана окружающей 

среды.  

Географический рисунок расселения и хозяйства. «Центральная ось» развития. 

Высокоразвитые районы. Старопромшленные районы. Отсталые аграрные регионы. Районы 

нового освоения. Влияние международной экономической интеграции. 

Субрегионы и страны. Субрегионы зарубежной Европы.  

Федеративная Республика Германия. 

Примерный перечень практических работ:  

1. Характеристика экономико-географического положения страны. 

2. Характеристика природно-ресурсного потенциала страны. 
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3. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного 

региона, страны, города. 

4. Анализ обеспеченности предприятиями сферы услуг отдельного 

региона, страны, города. 

5. Представление географической информации в виде таблиц, схем, 

графиков, диаграмм, картосхем. 

Тема 7. Зарубежная Азия. Австралия 

Общая характеристика. Территория, границы, положение. Население. Природные 

условия и ресурсы. Центры экономики. Сельское хозяйство. Охрана окружающей среды. 

Китай. Территория, границы, положение. Население. Китайское «экономическое 

чудо». Отрасли хозяйства. Внутренние различия и города. 

Япония. Территория, границы, положение. Население. Хозяйство. Территориальная 

структура хозяйства. 

Индия. Территория, границы, положение. Население. Общая характеристика 

хозяйства. Промышленность. Сельское хозяйство. Географический рисунок хозяйства и 

расселения. 

Австралия. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия.  

Примерный перечень практических работ совпадает с примерным 

перечнем из темы 6. 

Тема 8. Африка 

Общая характеристика. Территория, границы, положение. Государственный строй. 

Природные условия и ресурсы. Население. Хозяйство. 

Субрегионы Африки. Северная Африка. Тропическая Африка. ЮАР. 

Примерный перечень практических работ совпадает с примерным 

перечнем из темы 6. 

Тема 9. Северная Америка 

Общая характеристика США. Территория, границы, положение. Государственный 

строй. Население. Общая характеристика хозяйства. География промышленности. География 

транспорта. География отдыха и туризма. Охрана окружающей среды и экологические 

проблемы. 

Макрорегионы США. Макрорайонирование США. Северо-Восток. 

Средний Запад. Юг. Запад. 

Канада. Общие сведения. Хозяйство. Внутренние различия. 

Примерный перечень практических работ совпадает с примерным 

перечнем из темы 6. 

Тема 10. Латинская Америка 

Общая характеристика. Территория, границы, положение. Население. Природные 

условия и ресурсы. Хозяйство. Территориальная структура хозяйства. Охрана окружающей 

среды и экологические проблемы. 

Бразилия. Бразилия – тропический гигант. Изменения в территориальной структуре 

хозяйства. 

Примерный перечень практических работ совпадает с примерным 

перечнем из темы 6. 

Тема 11. Россия в современном мире 

Место России в мире. В политике. В природно-ресурсном потенциале. В населении. 

Место в мировом хозяйстве. Экономика России на мировом фоне. 

Место в отдельных отраслях. Место по качеству жизни. Перспективы развития России. 

Практические работы: 

1. Анализ и объяснение особенностей современного геополитического и 

геоэкономического положения России. 

2. Определение основных направлений внешних экономических, политических, 

культурных и научных связей России с наиболее развитыми 

странами мира. 

Тема 12. Глобальные проблемы человечества 
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Глобальные проблемы человечества. Мира и разоружения. Международного 

терроризма. Экологическая. Демографическая. Энергетическая. 

Продовольственная. Преодоления отсталости развивающихся стран. Другие 

глобальные проблемы. 

Стратегия устойчивого развития. Глобальные прогнозы. Понятие об 

устойчивом развитии. Компоненты устойчивого развития. Устойчивое развитие и 

география. 

Практические работы: 

1. Выявление на основе различных источников информации приоритетных 

глобальных проблем человечества. Аргументация представленной 

точки зрения. 

2. Анализ международного сотрудничества по решению глобальных проблем 

человечества. 

3. Анализ международной деятельности по освоению малоизученных 

территорий. 

 

Тематическое планирование 10-11 класс  

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика») 

Алгебра и начала математического анализа 

(Составлена к УМК Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Математика: 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) на 

основе программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. Составитель Бурмистрова Т.А. Издательство 

«Просвещение») 

 (базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

№ Содержание (наименование раздела, темы) Кол-во часов 

1 Введение  1 

2 Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА  

 

30 

3 Тема 1. Современная политическая карта мира  6 

4 Тема 2. Природа и человек в современном мире  6 

5 Тема 3. География населения мира  6 

6 Тема 4. Научно-техническая революция и мировое 

хозяйство 

 

6 

7 Тема 5. География отраслей мирового хозяйства  6 

8 Раздел 2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

 

32 

9 Тема 6. Зарубежная Европа  6 

10 Тема 7. Зарубежная Азия  6 

11 Тема 8. Африка  3 

12 Тема 9. Северная Америка  5 

13 Тема 10. Латинская Америка  

 

4 

14 Тема 11. Россия в современном мире  4 

15 Раздел 3. ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 3 

 Итого 70 

 Резерв  7 
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1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

 4) 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; 

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

творчества; 

 6) 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  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

 3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

 4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства;  

7) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 Предметные результаты 

 Предметные результаты освоения интегрированного курса математики 

ориентированы на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путём освоения систематических научных знаний и способов действий на 

метапредметной основе, а предметные результаты освоения курса алгебры и начал 

математического анализа на базовом уровне ориентированы на обеспечение 

преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. Они предполагают: 

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 
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 3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) 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;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

 6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях 

элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и оценивать 

вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и основные 

характеристики случайных величин;  

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

Содержание учебного предмета 

Алгебра. Многочлены от одной переменной и их корни. Разложение многочлена с 

целыми коэффициентами на множители. 

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Арифметические действия 

над комплексными числами: сложение, вычитание, умножение, деление. Основная теорема 

алгебры (без доказательства). 

Математический анализ. Основные свойства функции: монотонность, промежутки 

возрастания и убывания, точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность 

и нечётность, периодичность. 

Элементарные функции: корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций. 

Тригонометрические формулы приведения, сложения, двойного угла. 

Простейшие преобразования выражений, содержащих степенные, 

тригонометрические, логарифмические и показательные функции. Решение 

соответствующих простейших уравнений. Решение простейших показательных и 

логарифмических неравенств. 

Понятие о композиции функций. Понятие об обратной функции. 

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) 

вдоль оси ординат. 

Понятие о непрерывности функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной 

функции. Метод интервалов. 

Понятие о пределе последовательности. Сумма бесконечно убывающей 

геометрической прогрессии. 

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная функции вида y 

= f (kx + b). 

Использование производной при исследовании функций, построении графиков 

(простейшие случаи). Использование свойств функций при решении текстовых, физических 

и геометрических задач. Решение задач на экстремум, нахождение наибольшего и 

наименьшего значений. 

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона—Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла. 

Вероятность и статистика. Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. 

Бином Ньютона. Треугольник Паскаля и его свойства. 

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание числа успехов в 

испытании Бернулли. 
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Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание случайной 

величины. 

Независимость случайных величин и событий. 

Представление о законе больших чисел для последователь-ности независимых 

испытаний. Естественно-научные приме-нения закона больших чисел 

Тематическое планирование 

10 класс 

11 класс 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»). 

Геометрия 

(Составлена к УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10 - 

11 классы. (базовый и углубленный уровень) на основе программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Составитель Бурмистрова Т.А. Издательство «Просвещение») 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

Для использования в повседневной жизни и обеспечения возможности успешного 

продолжения образования по специальностям, не связанным с прикладным использованием 

математики (1-й уровень планируемых результатов), выпускник научится: 

— оперировать понятиями: точка, прямая, плоскость, параллельность и 

перпендикулярность прямых и плоскостей; 

 — распознавать основные виды многогранников (призма, пирамида, прямоугольный 

параллелепипед, куб) и тел вращения (конус, цилиндр, сфера и шар), 

— изображать изучаемые фигуры от руки и с применением простых чертёжных 

инструментов;  

— делать (выносные) плоские чертежи из рисунков простых объёмных фигур: вид 

сверху, сбоку, снизу; 

— извлекать  информацию о пространственных геометрических фигурах, 

представленную на чертежах и рисунках; 

— применять теорему Пифагора при вычислении элементов стереометрических 

фигур; 

№ п/п Содержание учебного материала Количество    часов 

1 Степень с действительным показателем 11 

2 Степенная функция 13 

3 Показательная функция 10 

4 Логарифмическая функция 15 

5 Тригонометрические формулы 20 

6 Тригонометрические уравнения 15 

7 Итоговое повторение 4 

 Итого 88 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

Алгебра и начала анализа 

1 Тригонометрические функции 18 

2 Производная и её геометрический смысл. 18 

3 Применение производной к исследованию функций 13 

4 Первообразная и интеграл 10 

5 Комбинаторика 9 

6 Элементы теории вероятностей 7 

7 Итоговое повторение курса 10 

 Всего: 85 
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— находить объёмы и площади поверхностей простейших многогранников, 

геометрических тел с применением формул; 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

 — соотносить абстрактные геометрические понятия и факты с реальными 

жизненными объектами и ситуациями;  

— использовать свойства пространственных геометрических фигур для решения 

типовых задач практического содержания 

 — соотносить площади поверхностей тел одинаковой формы различного размера; 

 — соотносить объёмы сосудов одинаковой формы различного размера;  

— оценивать форму правильного многогранника после спилов, срезов и т. п. 

(определять количество вершин, рёбер и граней полученных многогранников); 

Векторы и координаты в пространстве 

 — Оперировать понятиями: декартовы координаты в пространстве, вектор, модуль 

вектора, равенство векторов, координаты вектора, угол между векторами, скалярное 

произведение векторов, коллинеарные и компланарные векторы; 

 — находить координаты вершин куба и прямоугольного параллелепипеда; 

 — находить сумму векторов и произведение вектора на число, 

История и методы математики 

 — Описывать отдельные выдающиеся результаты, полученные в ходе развития 

математики как науки; 

 — знать примеры математических открытий и их авторов в связи с отечественной и 

всемирной историей;  

— понимать роль математики в развитии России; 

 — применять известные методы при решении стандартных,  математических задач;  

— замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- владеть стандартной классификацией пространственных фигур (пирамиды, призмы, 

параллелепипеды); 

- строить сечения многогранников; 

- интерпретировать и преобразовывать информацию о пространственных 

геометрических фигурах, представленную на чертежах и рисунках; 

 — описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве; 

- находить объёмы и площади поверхностей  геометрических тел с применением 

формул;  

— вычислять расстояния и углы в пространстве; 

 — применять геометрические факты для решения задач, предполагающих несколько 

шагов решения, если условия применения заданы в явной форме; 

 — решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам; — формулировать свойства и признаки фигур;  

— доказывать геометрические утверждения. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

— использовать свойства геометрических фигур для решения задач практического 

характера и задач из других областей знаний. 

Векторы и координаты в пространстве. 

— находить  расстояние между двумя точками; 

 — находить  угол между векторами, скалярное произведение, раскладывать вектор 

по двум неколлинеарным векторам;  

— задавать плоскость уравнением в декартовой системе координат; 

 — решать простейшие задачи введением векторного базиса. 

История и методы математики 

—  представлять вклад выдающихся математиков в развитие математики и иных 

научных областей; 



162 
 

— применять известные методы при решении  нестандартных математических задач; 

использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и выполнять 

опровержение; 

 — замечать и характеризовать математические закономерности в окружающей 

действительности и на их основе характеризовать красоту и совершенство окружающего 

мира, а также произведений искусства; 

 — применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач 

Содержание учебного предмета 

Повторение. Решение задач с применением свойств фигур на плоскости. Задачи на 

доказательство и построение контрпримеров. Использование в задачах простейших 

логических правил. Решение задач с использованием теорем о треугольниках, соотношений 

в прямоугольных треугольниках, фактов, связанных с четырёхугольниками. Решение задач 

с использованием фактов, связанных с окружностями. Решение задач на измерения на 

плоскости, вычисление длин и площадей. Наглядная стереометрия: фигуры и их 

изображения (куб, пирамида, призма). 

Геометрия 

Точка, прямая и плоскость в пространстве, аксиомы стереометрии и следствия из них. 

Взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве. Параллельность 

прямых и плоскостей в пространстве. Изображение простейших пространственных фигур на 

плоскости. Расстояния между фигурами в пространстве. Углы в пространстве. Перпенди-

кулярность прямых и плоскостей. Проекция фигуры на плоскость. Признаки 

перпендикулярности прямых и плоскостей в пространстве. Теорема о трёх перпендикулярах. 

Многогранники. Параллелепипед. Свойства прямоугольного параллелепипеда. 

Теорема Пифагора в пространстве. Призма и пирамида. Правильная пирамида и правильная 

призма. Прямая пирамида. Элементы призмы и пирамиды. 

Тела вращения: цилиндр, конус, сфера и шар. Основные свойства прямого кругового 

цилиндра, прямого кругового конуса. Изображение тел вращения на плоскости.  

Вычисление элементов пространственных фигур (рёбра, диагонали, углы). Площадь 

поверхности правильной пирамиды и прямой призмы. Площадь поверхности прямого 

кругового цилиндра, прямого кругового конуса и шара. Понятие об объёме. Объём 

пирамиды и конуса, призмы и цилиндра. Объём шара. 

 Соотношения между площадями поверхностей и объёмами подобных тел. 

 

Векторы и координаты в пространстве 

Сумма векторов, умножение вектора на число, угол между векторами. Коллинеарные 

и компланарные векторы. 

Тематическое планирование 

10 класс 

11 класс 

№ 

темы 

Содержание учебного материала Количество    часов 

1 
Введение (Предмет стереометрии. Основные понятия 

и аксиомы стереометрии. Первые следствия из теорем) 

3 

2 Параллельность прямых и плоскостей 16 

3 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

4 Многогранники  12 

5 Повторение  3 

 Итого 51 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 
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Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика»). 

Алгебра и начала математического анализа 

(Составлена к УМК Колягин Ю.М., Ткачева М.В., Федорова Н.Е. Математика: 

Алгебра и начала математического анализа (базовый и углубленный уровни) на 

основе программы общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала 

математического анализа 10-11 классы. Составитель Бурмистрова Т.А. Издательство 

«Просвещение») 

(углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета  

 

Личностные результаты:  

1) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; критичность мышления, умение распознавать логически некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта;  

2) готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения 

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

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

видах деятельности;  

4) 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;  

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

творчества;  

6) 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:  

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;  

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты;  

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

Геометрия 

1 Цилиндр, конус и шар 13 

2 Объёмы тел 15 

3 Векторы в пространстве 6 

4 Метод координат в пространстве. Движения 11 

5 Заключительное повторение при подготовке к итоговой 

аттестации по геометрии 

6 

7 Всего: 51 
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критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников;  

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий 

(далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 7) владение навыками 

познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 

процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты: 

Углублённый уровень Предметные результаты освоения курса алгебры и начал 

математического анализа на углублённом уровне ориентированы преимущественно на 

подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обучающихся путём более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету. Углублённый уровень изучения алгебры и начал 

математического анализа включает результаты освоения базового курса:  

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

месте математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом 

языке явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших 

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач;  

4) владение стандартными 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;  

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа;  

6) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных 

понятиях элементарной теории вероятностей; сформированность умений находить и 

оценивать вероятности наступления событий в простейших практических ситуациях и 

основные характеристики случайных величин;  

7) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

кроме перечисленных выше результатов освоения базового результаты углублённого 

курса: 

1) сформированность представлений о необходимости доказательств при 

обосновании математических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных 

рассуждений;  

2) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

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

находить нестандартные способы решения задач;  

3) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать 

построенные модели, интерпретировать полученный результат;  

4) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа 

и их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  
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5) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и 

вычисления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул 

комбинаторики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин 

по их распределению. 

Содержание учебного предмета 

Многочлены от одной переменной и их корни. Теоремы о рациональных корнях 

многочленов с целыми коэффициентами.  

Комплексные числа и их геометрическая интерпретация. Тригонометрическая форма 

комплексного числа. Арифметические действия над комплексными числами: сложение, 

вычитание, умножение, деление. Формула Муавра. Возведение в целую степень, извлечение 

натурального корня. Основная теорема алгебры (без доказательства).  

Математический анализ.  

Основные свойства функции: монотонность, промежутки возрастания и убывания, 

точки максимума и минимума, ограниченность функций, чётность и нечётность, 

периодичность.  

Элементарные функции: многочлен, корень степени n, степенная, показательная, 

логарифмическая, тригонометрические функции. Свойства и графики элементарных 

функций.  

Преобразования графиков функций: параллельный перенос, растяжение (сжатие) 

вдоль осей координат, отражение от осей координат, от начала координат, графики функций 

с модулями.  

Тригонометрические формулы приведения, сложения, преобразования произведения 

в сумму, формула вспомогательного аргумента.  

Преобразование выражений, содержащих степенные, тригонометрические, 

логарифмические и показательные функции. Решение соответствующих уравнений, 

неравенств и их систем.  

Непрерывность функции. Промежутки знакопостоянства непрерывной функции. 

Метод интервалов.  

Композиция функций. Обратная функция.  

Понятие предела последовательности. Понятие предела функции в точке.  

Сумма бесконечно убывающей геометрической прогрессии.  

Метод математической индукции.  

Понятие о производной функции в точке. Физический и геометрический смысл 

производной. Производные основных элементарных функций, производная сложной 

функции, производная обратной функции. Использование производной при исследовании 

функций, построении графиков. Использование свойств функций при решении текстовых, 

физических и геометрических задач. Решение задач на экстремум, на нахождение 

наибольшего и наименьшего значений.  

Понятие об определённом интеграле как площади криволинейной трапеции. Формула 

Ньютона–Лейбница. Первообразная. Приложения определённого интеграла.  

Вероятность и статистика.  

Выборки, сочетания. Биномиальные коэффициенты. Бином Ньютона. Треугольник 

Паскаля и его свойства.  

Определение и примеры испытаний Бернулли. Формула для вероятности числа 

успехов в серии испытаний Бернулли. Математическое ожидание и дисперсия числа успехов 

в испытании Бернулли.  

Основные примеры случайных величин. Математическое ожидание и дисперсия 

случайной величины.  

Независимые случайные величины и события.  

Представление о законе больших чисел для последовательности независимых 

испытаний. Естественно-научные применения закона больших чисел. Оценка 

вероятностных характеристик (математического ожидания, дисперсии) случайных величин 

по статистическим данным.  
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Представление о геометрической вероятности. Решение простейших прикладных 

задач на геометрические вероятности. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

11 класс 

Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Математика») 

Геометрия 

(Составлена к УМК Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. Геометрия. 10 - 

11 классы. (базовый и углубленный уровень) на основе программы 

общеобразовательных учреждений. Алгебра и начала математического анализа 10-11 

классы. Составитель Бурмистрова Т.А. Издательство «Просвещение») 

(углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Для успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

прикладным использованием математики (1-й уровень планируемых результатов), 

выпускник научится, а также получит возможность научиться для обеспечения 

возможности успешного продолжения образования по специальностям, связанным с 

осуществлением научной и исследовательской деятельности в области математики и 

смежных наук (2-й уровень планируемых результатов, выделено курсивом):  

Геометрия  

— владеть геометрическими понятиями при решении задач и проведении 

математических рассуждений;  

— самостоятельно формулировать определения геометрических фигур, выдвигать 

гипотезы о новых свойствах и признаках геометрических фигур и обосновывать или 

опровергать их, обобщать или конкретизировать результаты на новые классы фигур, 

проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным основаниям;  

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Алгебра 7-9 классов (повторение) 4 

2 Делимость чисел 12 

3 Многочлены. Алгебраические уравнения 17 

4 Степень с действительным показателем 11 

5 Степенная функция 16 

6 Показательная функция 11 

7 Логарифмическая функция 17 

8 Тригонометрические формулы 24 

9 Тригонометрические уравнения 21 

10 Итоговое повторение 3 

 Итого 136 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Тригонометрические функции 19 

2 Производная и её геометрический смысл 22 

3 Производная и её геометрический смысл 16 

4 Первообразная и интеграл 15 

5 Комбинаторика 13 

6 Элементы теории вероятностей 11 

7 Комплексные числа 14 

8 Итоговое повторение курса 26 

 Итого 136 
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— исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах;  

— решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения задачи 

дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и формул для 

решения задач; 

 — уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

— владеть понятиями стереометрии: призма, параллелепипед, пирамида, тетраэдр;  

— иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач;  

— уметь строить сечения многогранников с использованием различных методов, в 

том числе метода следов;  

— иметь представление о скрещивающихся прямых в пространстве и уметь находить 

угол и расстояние между ними; 

 — применять теоремы о параллельности прямых и плоскостей в пространстве при 

решении задач;  

— уметь применять параллельное проектирование для изображения фигур;  

— уметь применять перпендикулярности прямой и плоскости при решении задач;  

— владеть понятиями ортогонального проектирования, наклонных и их проекций, 

уметь применять теорему о трёх перпендикулярах при решении задач;  

— владеть понятиями расстояния между фигурами в пространстве, общего 

перпендикуляра двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении задач;  

— владеть понятием угла между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач;  

— владеть понятиями двугранного угла, угла между плоскостями, перпендикулярных 

плоскостей и уметь применять их при решении задач;  

— владеть понятиями призмы, параллелепипеда и применять свойства 

параллелепипеда при решении задач;  

— владеть понятием прямоугольного параллелепипеда и применять его при решении 

задач;  

— владеть понятиями пирамиды, видов пирамид, элементов правильной пирамиды и 

уметь применять их при решении задач;  

— иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

— владеть понятием площади поверхностей многогранников и уметь применять его 

при решении задач;  

— владеть понятиями тела вращения, сечения цилиндра, конуса, шара и сферы и 

уметь применять их при решении задач;  

— владеть понятием касательных прямых и плоскостей и уметь применять его при 

решении задач;  

— иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач;  

— владеть понятиями объёма, объёмов многогранников, тел вращения и применять 

их при решении задач;  

— иметь представление о развёртке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса и уметь применять его при решении задач;  

— иметь представление о площади сферы и уметь применять его при решении задач;  

— уметь решать задачи на комбинации многогранников и тел вращения;  

— иметь представление о подобии в пространстве и уметь решать задачи на 

отношение объёмов и площадей поверхностей подобных фигур; 

 — иметь представление об аксиоматическом методе;  

— владеть понятием геометрических мест точек в пространстве и уметь 

применять его для решения задач;  



168 
 

— уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла; — владеть 

понятием перпендикулярного сечения призмы и уметь применять его при решении задач;  

— иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

— владеть понятиями центрального проектирования и параллельного 

проектирования и применять их при построении сечений многогранников методом 

проекций;  

— иметь представление о развёртке многогранника и кратчайшем пути на 

поверхности многогранника;  

— иметь представление о конических сечениях;  

— иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять его при решении задач;  

— применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости;  

— владеть разными способами задания прямой уравнениями и уметь применять их 

при решении задач; 

 — применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и 

метод координат;  

— иметь представление об аксиомах объёма, применять формулы объёмов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении задач;  

— применять теоремы об отношениях объёмов при решении задач;  

— применять интеграл для вычисления объёмов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объёма шарового слоя;  

— иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте относительно 

прямой, винтовой симметрии  

— и уметь применять его при решении задач;  

— иметь представление о площади ортогональной проекции;  

— иметь представление о трёхгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач;  

— иметь представление о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять 

их при решении задач; уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии;  

— уметь применять формулы объёмов при решении задач.  

В повседневной жизни и при изучении других предметов:  

— составлять с использованием свойств геометрических фигур математические 

модели для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследовать полученные модели и интерпретировать результат.  

Векторы и координаты в пространстве  

— Владеть понятиями векторов и их координат;  

— уметь выполнять операции над векторами;  

— использовать скалярное произведение векторов при решении задач; 

 — применять уравнение плоскости, формулу расстояния между точками, уравнение 

сферы при решении задач;  

— применять векторы и метод координат в пространстве при решении задач;  

— находить объём параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин;  

— задавать прямую в пространстве;  

— находить расстояние от точки до плоскости в системе координат;  

— находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат.  

История и методы математики  

— Иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки;  

— понимать роль математики в развитии России;  

— использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 
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 — применять основные методы решения математических задач;  

— на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства;  

— применять простейшие программные средства и электроннокоммуникационные 

системы при решении математических задач;  

— пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений 

для исследования математических объектов;  

— применять математические знания к исследованию окружающего мира 

(моделирование физических процессов, задачи экономики). 

 

Содержание учебного предмета 

Основные понятия геометрии в пространстве. Аксиомы стереометрии и следствия из 

них. Понятие об аксиоматическом методе. 

Построение сечений многогранников методом следов. Центральное проектирование. 

Построение сечений многогранников методом проекций. Теорема Менелая для тетраэдра.  

Скрещивающиеся прямые в пространстве. Угол между ними. 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 трёх перпендикулярах. Расстояния между фигурами в 

пространстве. Общий перпендикуляр двух скрещивающихся прямых. Методы нахождения 

расстояний между скрещивающимися прямыми.  

Углы в пространстве. Перпендикулярные плоскости. Трёхгранный и многогранный 

углы. Свойства плоских углов многогранного угла. Свойства плоских и двугранных углов 

трёхгранного угла. Теоремы косинусов и синусов для трёхгранного угла.  

Виды многогранников. Правильные многогранники. Развёртки 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 

равнонаклонёнными рёбрами и гранями, их основные свойства. Виды тетраэдров. 

Ортоцентрический тетраэдр, каркасный тетраэдр, равногранный тетраэдр. 

Прямоугольный тетраэдр. Медианы и бимедианы тетраэдра. Достраивание тетраэдра до 

параллелепипеда.  

Тела вращения: цилиндр, конус, шар и сфера. Сечения цилиндра, конуса и шара. 

Шаровой сегмент, шаровой слой, шаровой сектор (конус). Усечённая пирамида и усечённый 

конус.  

Касательные прямые и плоскости. Вписанные и описанные сферы. Касающиеся 

сферы. Комбинации тел вращения. Элементы сферической геометрии. Конические сечения.  

Площади поверхностей многогранников. Развёртка цилиндра и конуса. Площадь 

поверхности цилиндра и конуса. Площадь сферы. Площадь сферического пояса. Объём 

шарового слоя.  

Понятие объёма. Объёмы многогранников. Объёмы тел вращения. Аксиомы объёма. 

Вывод формул объёмов прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды. Формулы для 

нахождения объёма тетраэдра. Теоремы об отношениях объёмов. Приложения интеграла 

к вычислению объёмов и поверхностей тел вращения.  

Комбинации многогранников и тел вращения.   

Подобие в пространстве. Отношение объёмов и площадей поверхностей подобных 

фигур. Преобразование подобия, гомотетия. Решение задач на плоскости с использованием 

стереометрических методов.  

Движения в пространстве: параллельный перенос, симметрия относительно 

плоскости, центральная симметрия, поворот относительно прямой. 
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 Векторы и координаты в пространстве  

Векторы и координаты. Сумма векторов, умножение вектора на число. Угол между 

векторами. Скалярное произведение.  

Уравнение плоскости. Формула расстояния между точками. Уравнение сферы. 

Формула расстояния от точки до плоскости. Способы задания прямой уравнениями.  

Решение задач и доказательство теорем с помощью векторов и методом 

координат. Элементы геометрии масс. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Некоторые сведения из планиметрии. 6 

2 Введение. 3 

3 Параллельность прямых и плоскостей 16+2* 

4 Перпендикулярность прямых и плоскостей 17 

5 Многогранники  14+4* 

6 Повторение 6 

 Итого 68 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Цилиндр, конус и шар 16 

2 Объёмы тел 17 

3 Векторы в пространстве 6 

4 Метод координат в пространстве. Движения 15 

5 
Заключительное повторение при подготовке к 

итоговой аттестации по геометрии 

14 

 Итого 68 

 

Предметная область «Математика и информатика» 

Рабочая программа учебного предмета «Информатика». 

(Составлена к УМК Босова Л.Л., Босова А.Ю.  

Издательство БИНОМ. Лаборатория знаний) 

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние изучение 

курса информатики, можно отнести такие результаты, как:  

• ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному самоопределению, 

способность ставить цели и строить жизненные планы;  

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

ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и психологическому 

здоровью;  

• осознание российской идентичности в поликультурном социуме, чувство 

причастности к историко-культурной общности российского народа и судьбе России, 

патриотизм; 

 • готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности;  
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• нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и спо-

собности 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 образователь ной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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 само образованию, на 

протяжении всей жизни; сознательное от ношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

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

 • осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации собственных 

жизненных планов;  

• готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональ-

ных проблем. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами УУД: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

На становление, развитие и совершенствование регулятивных групп УУД 

традиционно более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 

программирования». 

А именно, выпускник научится:  

• самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута;  

•  оценивать возможные последствия достижения постав ленной 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 постав ленной 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 УУД 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 та блицах», 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; 
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• использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках;  

находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении соб-

ственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

• выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» происходит 

становление, развитие и совершенствование ряда коммуникативных универсальных 

учебных действий. А именно, выпускники могут научиться:  

• осуществлять деловую коммуникацию как со сверстника ми, 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 результаты освоения базового уровня учебного предмета 

«Информатика» для среднего общего образования структурированы по группам 

«Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Как и в основном общем образовании, группа результатов «Выпускник научится» 

представляет собой результаты, достижение которых обеспечивается учителем в отношении 

всех обучающихся, выбравших данный уровень обучения. 

Группа результатов «Выпускник получит возможность на учиться» обеспечивается 

учителем в отношении части наиболее мотивированных и способных обучающихся, 

выбравших данный уровень обучения. 

Принципиальным отличием результатов базового уровня от результатов 

углубленного уровня является их целевая направленность. Результаты базового уровня 

ориентированы на общую функциональную грамотность, получение компетентностей для 

повседневной жизни и общего развития. Результаты углубленного уровня ориентированы на 

получение компетентностей для последующей профессиональной деятельности как в рамках 

данной предметной области, так и в смежных с ней областях. 

При этом программа построена таким образом, что предметные результаты базового 

уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит возможность научиться», 

соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник научится» на углубленном 

уровне. 

Далее представлены планируемые предметные результаты, зафиксированные в 

примерной основной образовательной программе среднего общего образования в 

соответствии со структурой учебников информатики для 10 -11 классов. 

Тема «Информация и информационные процессы»  

Выпускник на базовом уровне научится: (не предусмотрено примерной программой). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• использовать знания о месте информатики в современной научной картине мира;  

• строить неравномерные коды, допускающие однозначное декодирование 

сообщений, используя условие Фано; 

 • использовать знания о кодах, которые позволяют обнаруживать ошибки при 

передаче данных, а также о помехоустойчивых кодах. 

Тема «Компьютер и его программное обеспечение»  

Выпускник на базовом уровне научится: 
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 • аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ для 

решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах построения 

персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

• применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; • использовать готовые прикладные компьютерные про граммы в 

соответствии с типом решаемых задач и по вы бранной специализации;  

• соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• классифицировать программное обеспечение в соответствии с кругом выполняемых 

задач;  

• понимать основные принципы устройства современного компьютера и мобильных 

электронных устройств; 

• использовать правила безопасной и экономичной работы с компьютерами и 

мобильными устройствами; • понимать принцип управления робототехническим 

устройством;  

• осознанно подходить к выбору ИКТ-средств для своих учебных и иных целей;  

• диагностировать состояние персонального компьютера или мобильных устройств 

на предмет их заражения компьютерным вирусом; 

 • использовать сведения об истории и тенденциях развития компьютерных 

технологий; познакомиться с принципами работы распределенных вычислительных систем 

и параллельной обработкой данных; 

 • узнать о том, какие задачи решаются с помощью супер компьютеров; узнать, какие 

существуют физические ограничения для характеристик компьютера. 

Тема «Представление информации в компьютере»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

• переводить заданное натуральное число из двоичной за писи в восьмеричную и 

шестнадцатеричную, и обратно; сравнивать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 • определять информационный объем графических и звуковых данных при заданных 

условиях дискретизации. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 • складывать и вычитать числа, записанные в двоичной, восьмеричной и 

шестнадцатеричной системах счисления; 

 • использовать знания о дискретизации данных в научных исследованиях и технике. 

Тема «Элементы теории множеств и алгебры логики»  

Выпускник на базовом уровне научится  

• строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность на учиться  

• выполнять эквивалентные преобразования логических выражений, используя 

законы алгебры логики, в том числе и при составлении поисковых запросов. 

Тема «Современные технологии создания и обработки ин формационных 

объектов» Выпускник на базовом уровне научится создавать структурированные текстовые 

документы и демонстрационные материалы с использованием возможностей современных 

программных средств. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: (не предусмотрено 

примерной программой). 

Тема «Обработка информации в электронных таблицах»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 • использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из различных 

предметных областей; 

 • представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации. 
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Выпускник на базовом уровне получит возможность на учиться:  

• планировать и выполнять небольшие исследовательские проекты с помощью 

компьютеров; использовать средства ИКТ для статистической обработки результатов 

экспериментов; • разрабатывать и использовать компьютерно-математические модели; 

оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов; интерпретировать ре-

зультаты, получаемые в ходе моделирования реальных процессов; анализировать готовые 

модели на предмет соответствия реальному объекту или процессу. 

Тема «Алгоритмы и элементы программирования» 

Выпускник на базовом уровне научится: 

 • 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 алго-

ритмических конструкций;  

• понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью вычислений 

(время работы, размер используемой памяти). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность на учиться’.  

• использовать знания о постановках задач поиска и сортировки, их роли при решении 

задач анализа данных;  

• получать представление о существовании различных алгоритмов для решения одной 

задачи, сравнивать эти алгоритмы с точки зрения времени их работы и используемой памяти; 

• применять навыки и опыт разработки программ в вы бранной среде 

программирования, включая тестирование и отладку программ; 

 • использовать основные управляющие конструкции последовательного 

программирования и библиотеки прикладных программ; выполнять созданные программы. 

Тема «Информационное моделирование»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 • находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 • использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых объектов 

и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе моделирования 

реальных процессов; 

 • использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и по иск 

записей в базе данных;  

• описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять разработанную базу 

данных. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

• использовать знания о графах, деревьях и списках при описании реальных объектов 

и процессов;  

• применять базы данных и справочные системы при решении задач, возникающих в 

ходе учебной деятельности и вне ее; 

 • создавать учебные многотабличные базы данных. 

Тема «Сетевые информационные технологии»  

Выпускник на базовом уровне научится: 

 • использовать компьютерные энциклопедии, словари, информационные системы в 

Интернете; вести поиск в информационных системах; 

• использовать сетевые хранилища данных и облачные сервисы;  
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• использовать в повседневной практической деятельности (в том числе — размещать 

данные) информационные ресурсы интернет-сервисов и виртуальных пространств 

коллективного взаимодействия, соблюдая авторские права и руководствуясь правилами 

сетевого этикета. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность на учиться'.  

• использовать компьютерные сети и определять их роли в современном мире; узнать 

базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей, нормы 

информационной этики и права;  

• анализировать доменные имена компьютеров и адреса документов в Интернете;  

• понимать общие принципы разработки и функционирования интернет-приложений;  

• создавать веб-страницы, содержащие списки, рисунки, гиперссылки, таблицы, 

формы; организовывать личное информационное пространство;  

• критически оценивать информацию, полученную из сети Интернет. 

Тема «Основы социальной информатики»  

Выпускник на базовом уровне научится' (не предусмотрено примерной программой). 

Выпускник на базовом уровне получит возможность на учиться использовать 

принципы обеспечения информационной безопасности, способы и средства обеспечения 

надежного функционирования средств ИКТ. 

 

Содержание учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Информатика», предлагаемое в авторском УМК, 

полностью перекрывает содержание, представленное в примерной основной 

образовательной программе среднего общего образования.  

 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования 

Авторский УМК 

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. 

10 класс 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы §1. Информация. 

Информационная грамотность и 

информационная культура 

1. Информация, её свойства и виды 

2. Информационная культура и 

информационная грамотность 

3. Этапы работы с информацией 

4. Некоторые приёмы работы с 

текстовой информацией 

§2. Подходы к измерению информации 

1. Содержательный подход к 

измерению информации 

2. Алфавитный подход к измерению 

информации 

3. Единицы измерения информации  

4. §3. Информационные связи в 

 системах различной природы 

1. Системы 

2. Информационные связи в системах 

3. Системы управления 

§4. Обработка информации 

1. Задачи обработки информации 

2. Кодирование информации 
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3. Поиск информации 

§5. Передача и хранение информации 

1. Передача информации 

2. Хранение информации 

10 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере §14. Кодирование текстовой 

информации 

1. Кодировка А8СП и её расширения 

2. Стандарт ПЛ1СОВБ 

3. Информационный объём текстового 

сообщения 

§15. Кодирование графической 

информации 

1. Общие подходы к кодированию 

графической информации 

2. О векторной и растровой графике 

3. Кодирование цвета 

4. Цветовая модель КОВ 

5. Цветовая модель Н8В 

6. Цветовая модель СМУК 

§ 16. Кодирование звуковой информации 

1. Звук и его характеристики 

2. Понятие звукозаписи 

3. Оцифровка звука 

Математические основы информатики 

Тексты и кодирование 

Равномерные и неравномерные коды. 

Условие Фано. 

10 класс 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 

 §4. Обработка информации 

4.2. Кодирование информации 

Системы счисления 

Сравнение чисел, записанных в двоичной, 

восьмеричной и шестнадцатеричной 

системах счисления. Сложение и 

вычитание чисел, записанных в этих 

системах счисления. 

10 класс 

Глава 3. Представление информации в 

компьютере §10. Представление чисел в 

позиционных системах счисления 

1. Общие сведения о системах счисления 

2. Позиционные системы счисления 

3. Перевод чисел из д-ичной в 

десятичную систему счисления §11. Перевод 

чисел из одной позиционной системы 

счисления в другую 

1. Перевод целого десятичного числа в 

систему счисления с основанием д 

2. Перевод целого десятичного числа в 

двоичную систему счисления 

3. Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием р в систему 

счисления с основанием д 

4. Перевод конечной десятичной дроби в 

систему счисления с основанием д 

5. «Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления §12. 

Арифметические операции в позиционных 

системах счисления 

1. Сложение чисел в системе счисления с 

основанием д 

2. Вычитание чисел в системе счисления 

с основанием д 

3. Умножение чисел в системе счисления 

с основанием д 

4. Деление чисел в системе счисления с 

основанием д 

5. Двоичная арифметика §13.  

 Представление чисел в компьютере 

1. Представление целых чисел 

2. Представление вещественных чисел 

Элементы комбинаторики, теории 

множеств и математической логики 

Операции «импликация», 

«эквивалентность». Примеры законов 

алгебры логики. Эквивалентные 

преобразования логических выражений. 

Построение логического выражения с 

данной таблицей истинности. Решение 

простейших логических уравнений. 

Нормальные формы: дизъюнктивная и 

конъюнктивная нормальная форма. 

10 класс 

Глава 4. Элементы теории множеств и 

алгебры логики §17. Некоторые сведения 

из теории множеств 

1. Понятие множества 

2. Операции над множествами 

3. Мощность множества 

§18. Алгебра логики 

1. Логические высказывания и 

переменные 

2. Логические операции 

3. Логические выражения 

4. Предикаты и их множества истинности 

§19. Таблицы истинности 
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1. Построение таблиц истинности 

2. Анализ таблиц истинности 

§20. Преобразование логических 

выражений 

1. Основные законы алгебры логики 

2. Логические функции 

3. Составление логического выражения 

по таблице истинности и его упрощение 

§21. Элементы схемотехники. Логические 

схемы 

1. Логические элементы 

2. Сумматор 

3. Триггер 

§22. Логические задачи и способы их 

решения 

1. Метод рассуждений 

2. Задачи о рыцарях и лжецах 

3. Задачи на сопоставление. 

 Табличный метод 

4. Использование таблиц истинности для 

решения логических задач 

5. Решение логических задач путём 

упрощения логических выражений 

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. 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§10. Модели и моделирование 

3. Графы, деревья и таблицы 

§11. Моделирование на графах 

1. Алгоритмы нахождения кратчайших путей 

Алгоритмы и элементы программирования 

Алгоритмические конструкции 

Подпрограммы. Рекурсивные алгоритмы. 

Табличные величины (массивы). 

Запись алгоритмических конструкций в 

выбранном языке программирования. 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования §5. Основные сведения 

об алгоритмах 

1. Понятие алгоритма. Свойства 

алгоритма 

2. Способы записи алгоритма 

§6. Алгоритмические структуры 

1. Последовательная алгоритмическая 

конструкция 

2. Ветвящаяся алгоритмическая 

конструкция 

3. Циклическая алгоритмическая 

конструкция 

Составление алгоритмов и их 

программная реализация 

Этапы решения задач на компьютере. 

Операторы языка программирования, 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 

§7. Запись алгоритмов на языках 
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удаление элементов в массиве, перестановка 

элементов данного массива в обратном 

порядке, суммирование элементов массива, 

проверка соответствия 

элементов массива некоторому условию, 

нахождение второго по величине

 наибольшего (или 

наименьшего) значения. 

Алгоритмы редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения 

заданного образца). 

Постановка задачи сортировки. 

 

основные конструкции языка 

программирования. Типы и 

программирования 

1. Структурная организация данных 

структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на 

выбранном языке программирования. 

Интегрированная среда разработки 

программ на выбранном языке 

программирования. Интерфейс выбранной 

среды. Составление алгоритмов и программ 

в выбранной среде программирования. 

Приемы отладки программ. Проверка 

работоспособности программ с 

использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения типовых задач базового 

уровня из различных предметных областей. 

Примеры задач: 

• алгоритмы нахождения 

наибольшего (или наименьшего) из двух, 

трех, четырех заданных чисел без 

использования массивов и циклов, а также 

сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой 

последовательности (или 

массива); 

• алгоритмы анализа записей чисел в 

позиционной системе счисления; 

• алгоритмы решения задач 

методом перебора (поиск НОД данного

 натурального числа, 

проверка числа на простоту и т.д.); 

• алгоритмы работы с элементами 

массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск

 элемента, вставка и 

2. Некоторые сведения о языке 

программирования Разса1 §8. 

Структурированные типы данных. 

Массивы 

1. Общие сведения об одномерных 

массивах 

2. Задачи поиска элемента с заданными 

свойствами 

3. Проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию 

4. Удаление и вставка элементов массива 

5. Перестановка всех элементов массива 

в обратном порядке 

6. Сортировка массива 

§9. Структурное программирование 

1. Общее представление о структурном 

программировании 

2. Вспомогательный алгоритм 

3. Рекурсивные алгоритмы 

4. Запись вспомогательных алгоритмов 

на языке Разса1 
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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. 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования §5. Основные 

сведения об алгоритмах 

3. Понятие сложности алгоритма 

§7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

3. Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

4. Другие приёмы анализа программ 

Математическое моделирование 

Представление результатов моделирования в 

виде, удобном для восприятия человеком. 

Графическое представление данных (схемы, 

таблицы, графики). 

Практическая работа с компьютерной 

моделью по выбранной теме. Анализ 

достоверности (правдоподобия) результатов 

экспериментов. 

Использование сред имитационного 

11 класс 

Глава 1. Обработка информации в 

электронных таблицах 11 класс 

Глава 3. Информационное 

моделирование 

§10. Модели и моделирование 

1. Общие сведения о моделировании 

2. Компьютерное моделирование 
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программа среднего общего образования 

Авторский УМК 

моделирования (виртуальных лабораторий) 

для проведения компьютерного эксперимента 

в учебной деятельности. 

 

Использование программных систем и сервисов 
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Компьютер - универсальное устройство 

обработки данных Программная и 

аппаратная организация компьютеров и 

компьютерных систем. Архитектура 

современных компьютеров. Персональный 

компьютер. Многопроцессорные системы. 

Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка 

больших данных. Мобильные цифровые 

устройства и их роль в коммуникациях. 

Встроенные компьютеры. 

Микроконтроллеры. Роботизированные 

производства. Выбор конфигурации 

компьютера в зависимости от решаемой 

задачи. Тенденции развития аппаратного 

обеспечения компьютеров. Программное 

обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и 

их назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в 

том числе с использованием интернет-

сервисов, облачных технологий и мобильных 

устройств. Прикладные компьютерные 

программы, используемые в соответствии с 

типом решаемых задач и по 

10 класс 

Глава 2. Компьютер и его программное 

обеспечение §6. История развития 

вычислительной техники 

1. Этапы информационных 

преобразований в обществе 

2. История развития устройств для 

вычислений 

3. Поколения ЭВМ 

§7. Основополагающие принципы 

устройства ЭВМ 

1. Принципы Неймана-Лебедева 

2. Архитектура персонального 

компьютера 

3. Перспективные направления 

развития компьютеров 

§8. Программное обеспечение 

компьютера 

1. Структура программного 

обеспечения 

2. Системное программное 

обеспечение 

3. Системы программирования 

4. Прикладное программное 

обеспечение 

§9. Файловая система компьютера 

1. Файлы и каталоги 

2. Функции файловой системы 

3. Файловые структуры 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§18. Информационное право и 

Примерная основная образовательная 

программа среднего общего образования 

Авторский УМК 
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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. 

информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

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 

10 класс 

Глава 5.Современные технологии 

создания и обработки информационных 

объектов §23. Текстовые документы 

1. Виды текстовых документов 

2. Виды программного обеспечения 

для обработки текстовой информации 

3. Создание текстовых документов на 

компьютере 

4. Средства автоматизации процесса 

создания документов 

5. Совместная работа над 

документом 

6. Оформление реферата как пример 
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версткой текста. Технические средства 

ввода текста. Программы распознавания 

текста, введенного с использованием 

сканера, планшетного ПК или графического 

планшета. Программы синтеза и 

распознавания устной речи. 

автоматизации процесса создания документов 

7. Другие возможности автоматизации 

обработки текстовой информации 

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. 

10 класс 

Глава 5.Современные технологии создания 

и обработки информационных объектов 

§24. Объекты компьютерной графики 

1. Компьютерная графика и её виды 

2. Форматы графических файлов 

3. Понятие разрешения 

4. Цифровая фотография 

§25. Компьютерные презентации 

1. Виды компьютерных презентаций 

2. Создание презентаций 

Электронные (динамические) таблицы 

Примеры использования динамических 

(электронных) таблиц на практике (в том 

числе - в задачах математического 

моделирования). 11 класс 

Глава 1. Обработка информации в 

электронных таблицах § 1.Табличный 

процессор. 

Основные сведения 

1. Объекты табличного процессора и их 

свойства 

2. Некоторые приёмы ввода и 

редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной 

таблицы 
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2. Форматирование объектов электронной 

таблицы 

§3. Встроенные функции и их 

использование 

1. Общие сведения о функциях 

2. Математические и статистические 

функции 

3. Логические функции 

4. Финансовые функции 

5. Текстовые функции 

§ 4. Инструменты анализа данных 

1. Диаграммы 

2. Сортировка данных 

3. Фильтрация данных 

4. Условное форматирование 

5. Подбор параметра 

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. 

11 класс 

Глава 3. Информационное моделирование 

§12. База данных как модель предметной 

области 

1. Общие представления об 

информационных системах 

2. Предметная область и её 

моделирование 

3. Представление о моделях данных 

4. Реляционные базы данных 

§13. Системы управления базами данных 

1. Этапы разработки базы данных 

2. СУБД и их классификация 

3. Работа в программной среде СУБД 

4. Манипулирование данными в базе 

данных 

Информационно-коммуникационные технологии. Работа в информационном 

пространстве 

Компьютерные сети 

Принципы построения компьютерных сетей. 

Сетевые 

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные 

технологии 
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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. Г еолокационные сервисы 

реального времени (локация мобильных 

телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т.п.); интернет-торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т.п. 

§14. Основы построения компьютерных 

сетей 

1. Компьютерные сети и их 

классификация 

2. Аппаратное и программное 

обеспечение компьютерных сетей 

3. Работа в локальной сети 

4. Как устроен Интернет 

5. История появления и развития 

компьютерных сетей 

§15. Службы Интернета 

1. Информационные службы 

2. Коммуникационные службы 

3. Сетевой этикет 

§16. Интернет как глобальная 

информационная система 

1. Всемирная паутина 

2. Поиск информации в сети Интернет 

3. О достоверности информации, 

представленной на веб-ресурсах 

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. 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 

2. Информационные ресурсы, продукты 

и услуги 

3. Информатизация образования 

4. Россия на пути к информационному 

обществу 

Информационная безопасность 

Средства защиты информации в 

автоматизированных информационных 

системах (АИС), 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной информатики 

§18. Информационное право и 
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компьютерных сетях и компьютерах. Общие 

проблемы защиты информации и 

информационной безопасности АИС. 

Электронная подпись, сертифицированные 

сайты и документы. 

Техногенные и экономические угрозы, 

связанные с использованием ИКТ. Правовое 

обеспечение информационной безопасности. 

информационная безопасность 

1. Правовое регулирование в области 

информационных ресурсов 

2. Правовые нормы использования 

программного обеспечения 

3. О наказаниях за информационные 

преступления 

4. Информационная безопасность 

5. Защита информации 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

 Обработка информации в электронных 

таблицах 

6 

 Алгоритмы и элементы программирования 9 

 Информационное моделирование 8 

 Сетевые информационные технологии 5 

 Основы социальной информатики 4 

 Итоговое повторение 2 

 Итого 34 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

(Составлена к УМК Г.Я. Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сотский; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. Издательство «Просвещение»)  

(базовый уровень) 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

— умение управлять своей познавательной деятельностью;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

— умение сотрудничать со взрослым, сверстниками, детьми младшего возраста в 

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

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

 Информация и информационные процессы  6 

 Компьютер и его программное обеспечение 5 

 Представление информации в компьютере 9 

 Элементы теории множеств и алгебры логики 8 

 Современные технологии создания и обработки 

информационных объектов 

5 

 Итоговое повторение 2 

 Итого 35 
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— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки; осознание значимости науки, владения достоверной информацией о 

передовых достижениях и открытиях мировой и оте-  чественной 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, целеустремлённость;  

— экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным 

богатствам России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками средней школы 

программы по физике являются:  

1) 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;  

— осознавать последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей;  

2) 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 развёрнутый информационный поиск и ставить на его основе новые 

(учебные и познавательные) задачи; 

 — искать и находить обобщённые способы решения задач;  

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

в отношении действий и суждений другого 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;  

— занимать 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); 

3) освоение коммуникативных универсальных учебных действий: — 

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

образовательной организации, так и за её пределами);  

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

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  

— развёрнуто, логично и точно излагать свою точку зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; — распознавать конфликтогенные 

ситуации и предотвращать конфликты до их активной фазы; 
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 — согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; 

 — представлять публично результаты индивидуальной и групповой деятельности 

как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией; — подбирать партнёров для 

деловой коммуникации, исходя из соображений результативности взаимодействия, а не 

личных симпатий; — воспринимать критические замечания как ресурс собственного 

развития;  

— точно и ёмко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. Предметными результатами освоения выпускниками 

средней школы программы по физике на базовом уровне являются:  

— сформированность представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания, о роли и месте физики в современной научной 

картине 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; владение умениями 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 

проведённые эксперименты, анализировать результаты полученной из экспериментов 

информации, определять достоверность полученного результата;  

— умение 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.  

 В результате изучения курса физики на уровне среднего общего образования 

 выпускник на базовом уровне научится:  

— объяснять на примерах роль и место физики в формировании современной научной 

картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической деятельности 

людей;  

— демонстрировать на примерах взаимосвязь между физикой и другими 

естественными науками;  

— устанавливать взаимосвязь естественно-научных явлений и применять основные 

физические модели для их описания и объяснения; — использовать информацию 

физического содержания при решении учебных, практических, проектных и 

исследовательских задач, интегрируя информацию из различных источников и критически 

её оценивая;  
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— различать и уметь использовать в учебно-исследовательской деятельности методы 

научного познания (наблюдение, описание, измерение, эксперимент, выдвижение гипотезы, 

моделирование и т. д.) и формы научного познания (факты, законы, теории), демонстрируя 

на примерах их роль и место в научном познании; 

 — выполнять прямые и косвенные измерения физических величин, выбирая 

измерительные приборы с учётом необходимой точности измерений, планировать ход 

измерений, получать значение измеряемой величины и оценивать относительную 

погрешность по заданным формулам;  

— проводить исследования зависимостей между физическими величинами: 

выполнять измерения, на основе исследования определять значения параметров, 

характеризующих данную зависимость между величинами, и делать вывод с учётом 

погрешностей измерений;  

— использовать для описания характера протекания физических процессов 

физические величины и демонстрировать взаимосвязь между ними; — использовать для 

описания характера протекания физических процессов физические законы с учётом границ 

их применимости;  

— решать качественные задачи (в том числе и межпредметного характера): используя 

модели, физические величины и законы, выстраивать логические цепочки объяснения 

(доказательства) предложенных в задачах процессов (явлений);  

— решать расчётные задачи с явно заданной физической моделью: на основе анализа 

условия задачи выделять физическую модель, находить физические величины и законы, 

необходимые и достаточные для её решения, проводить расчёты и оценивать полученный 

результат;  

 — учитывать границы применимости изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач;  

— использовать информацию и применять знания о принципах работы и основных 

характеристиках изученных машин, приборов и других технических устройств для решения 

практических, учебно-исследовательских и проектных задач;  

— использовать знания о физических объектах и процессах в повседневной жизни 

для обеспечения безопасности при обращении с приборами и техническими устройствами, 

для сохранения здоровья и соблюдения норм экологического поведения в окружающей 

среде, для принятия решений в повседневной жизни.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

 — понимать и объяснять целостность физической теории, определять границы её 

применимости и место в ряду других физических теорий; 

 — владеть приёмами построения теоретических доказательств, а также 

прогнозирования особенностей протекания физических явлений и процессов на основе 

полученных теоретических выводов и доказательств;  

— характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

 — выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов;  

— самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

 — характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством 

(энергетические, сырьевые, экологические), и роль физики в решении этих проблем;  

— решать практико-ориентированные качественные и расчётные физические задачи 

с выбором физической модели, используя несколько физических законов или формул, 

связывающих известные физические величины, в контексте межпредметных связей;  

— объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств;  

— объяснять условия применения физических моделей при решении физических 

задач, находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему 

как на основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 
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Содержание учебного предмета 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

 Физика — фундаментальная наука о природе. Научный метод познания. Методы 

исследования физических явлений. Моделирование физических явлений и процессов. 

Научные факты и гипотезы. Физические законы и границы их применимости. Физические 

теории и принцип соответствия. Физические величины. Погрешности измерений 

физических величин. 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 по окружности.  

       Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчёта. 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 сохранения механической энергии. Работа силы тяжести и силы упругости. 

Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия равновесия. 

Равновесие жидкости и газа. Давление. Движение жидкости . 

 Молекулярная физика и термодинамика  

     Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) строения вещества и её 

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.  

    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 

напряжённости и эквипотенциальные поверхности. Принцип суперпозиции полей. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. 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 индукции магнитного поля. 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.                                       
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Механические волны.  Продольные и поперечные 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 неопределённостей 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 звёзд. Классификация звёзд. Звёзды и источники их энергии.  

    Галактика. Современные представления о строении и эволюции Вселенной. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1. Введение. Физика и естественно-научный метод познания 

природы 

1 

2. Механика 

Кинематика  

Законы динамики Ньютона  

Силы в механике 

Законы сохранения импульса. 

Закон сохранения механической энергии 

Динамика вращательного движения абсолютно твердого 

тела 

 Статика.  Гидромеханика  

27 

6 

4 

5 

3 

4 

3 

5 

3. Молекулярная физика и термодинамика 

Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) 

Уравнение состояния газа 

Взаимные превращения жидкости и газа 

Жидкости 

Твердые тела  

Основы термодинамики 

17 

3 

4 

1 

1 

1 

7 

4. Основы электродинамики 

Электростатика 

Законы постоянного тока 

Электрический ток в различных средах 

16 

6 

6 

4 

5. Резерв 7 

 Итого 68 
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11класс 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «Физика» 

(Составлена к УМК Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков. Издательство «Дрофа»)  

(углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами обучения физике в средней школе являются: 

• в сфере отношений обучающихся к себе, к своему здоровью, к познанию себя — 

ориентация на достижение личного счастья, реализацию позитивных жизненных 

перспектив, инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; готовность и 

способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному физическому и 

психологическому здоровью; 

• в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

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

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1. Основы электродинамики (продолжение)  

Магнитное поле 

Электромагнитная индукция 

9 часов 

5 ч 

4 ч 

2. Колебания и волны 

Механические колебания 

Электромагнитные колебания и волны 

Механические волны 

Электромагнитные волны 

 

16 часов 

3 ч 

6 ч 

3 ч 

4 ч 

3. Оптика  

Световые волны. 

Геометрическая и волновая 

оптика 

Излучение и спектры  
 

13 часов 

11 ч 

 

2 ч 

4. Основы специальной теории относительности 3 часа 

5. Квантовая физика 

Световые кванты 

Атомная физика 

Физика атомного ядра 

Элементарные частицы 

 

17 часов 

5 ч 

3 ч 

7 ч 

2 ч 

6. Строение Вселенной 5 часов 

7. Резерв 5 часа 

 Итого                                                                               68 часов 
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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 к гражданскому обществу 

— гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного члена российского 

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

правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

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

признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые принадлежат 

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

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

человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного 

права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая 

грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; интериоризация 

ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к договорному 

регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность обучающихся 

к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и интересы, в том 

числе в различных формах общественной самоорганизации, самоуправления, общественно 

значимой деятельности; приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к национальному 

достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям; готовность обучающихся 

противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

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

негативным социальным явлениям; 

• в сфере отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное 

сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного 

сознания и поведения в поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с 

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

для их достижения; принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

способность к сопереживанию и формированию 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 способность к сознательному выбору добра, 

нравственного сознания и поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и 

нравственных чувств (честь, долг, справедливость, милосердие и дружелюбие); 

компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности; 

• в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре — мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и мира, понимание влияния 
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социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственность за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред экологии; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; эстетическое отношение к миру, 

готовность к эстетическому обустройству собственного быта; 

• в сфере отношений обучающихся к 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 результаты обучения физике 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 с учетом эффективности 

расходования ресурсов и основываясь на соображениях этики и морали; 

• задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель 

достигнута; 

• сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

• оценивать последствия достижения поставленной цели в 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 функциисамостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 
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Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

• при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим 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 обучения физике в средней школе Выпускник на 

углубленном уровне научится: 

• объяснять и анализировать роль и место физики в формировании современной 

научной картины мира, в развитии современной техники и технологий, в практической 

деятельности людей; 

• характеризовать взаимосвязь между физикой и другими естественными науками; 

• характеризовать системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• понимать и объяснять целостность физической теории, различать границы ее 

применимости и место в ряду других физических теорий владеть приемами построения 

теоретических доказательств, а также прогнозирования особенностей протекания 

физических явлений и процессов на основе полученных теоретических выводов и 

доказательств; 

• самостоятельно конструировать экспериментальные установки для проверки 

выдвинутых гипотез, рассчитывать абсолютную и относительную погрешности; 

• самостоятельно планировать и проводить физические эксперименты; 

• решать практико-ориентированные качественные и расчетные физические задачи 

как с опорой на известные физические законы, закономерности и модели, так и с опорой на 

тексты с избыточной информацией; 

• объяснять границы применения изученных физических моделей при решении 

физических и межпредметных задач; 

• выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих физических 

закономерностей и законов; 

• характеризовать глобальные проблемы, стоящие перед человечеством: 

энергетические, сырьевые, экологические и роль физики в решении этих проблем; 

• объяснять принципы работы и характеристики изученных машин, приборов и 

технических устройств; 

• объяснять условия применения физических моделей при решении физических задач, 

находить адекватную предложенной задаче физическую модель, разрешать проблему как на 

основе имеющихся знаний, так и при помощи методов оценки. 

Применительно к темам курса ученик сможет: 
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— знать: предмет и методы исследования физики. Структуру физических теорий, 

метод научного познания, особенности изучения физики; 

— объяснять явления: поступательное движение; движение по окружности с 

постоянной по модулю скоростью; движение тела, брошенного под углом к горизонту; 

свободное падение тел; относительность движения; инерция; взаимодействие; всемирного 

тяготения, упругости, трения, невесомости и перегрузки; вращательное движение; 

равновесия твердого тела; деформации твердых тел, давление в жидкостях и газах, полет тел; 

колебательное движение, свободные, затухающие и вынужденные колебания, резонанс, 

автоколебания, превращение энергии при гармонических колебаниях; волновой процесс, 

излучение звука, интерференция и дифракция волн, отражение и преломление волн, 

акустический резонанс, образование стоячей волны, музыкальные звуки и шумы; 

броуновское движение, взаимодействие молекул; тепловое равновесие, необратимость 

процессов в природе; испа рение, конденсация, равновесие между жидкостью и газом, 

критическое состояние, кипение, сжижение газов, влажность воздуха; поверхностное 

натяжение, смачивание, капиллярные явления; плавление и отвердевание, изменение объема 

тела при плавлении и отвердевании, дефекты в кристаллах; тепловое линейное и объемное 

расширение, расширение воды; электризация тел, взаимодействие неподвижных 

электрических зарядов внутри однородного диэлектрика, электростатическая защита, 

поляризация диэлектрика; сопротивление, сверхпроводимость; электронная проводимость 

металлов, электрический ток в растворах и расплавах электролитов, электрический ток в 

газах, электрический ток в вакууме, электрический ток в полупроводниках; возникновение 

магнитного поля, магнитные взаимодействия, действие магнитного поля на проводник с 

током, действие магнитного поля на движущийся заряд; электромагнитная индукция, 

самоиндукция; парамагнетизм, диамагнетизм, ферромагнетизм; свободные и вынужденные 

электрические колебания, процессы в колебательном контуре, резистор в цепи переменного 

тока, катушка индуктивности в цепи переменного тока, емкость в цепи переменного тока, 

резонанс в электрической цепи; генерирование электрической энергии, выпрямление 

переменного тока, соединение потребителей электрической энергии, передача и 

распределение электрической энергии; возникновение электромагнитного поля, передача 

электромагнитных взаимодействий, поглощение, отражение, преломление, интерференция 

электромагнитных волн, распространение радиоволн, радиолокация, образование 

видеосигнала; прямолинейное распространение света, отражение и преломление света, 

полное отражение света, рефракция света, мираж, аберрация; интерференция, дифракция, 

дисперсия и поляризация света; излучение света (тепловое излучение, 

электролюминесценция, катодолюминесценция, хемилюминесценция, 

фотолюминесценция); относительность одновременности, относительность расстояний, 

относительность промежутков времени; равновесное тепловое излучение, фотоэффект, 

эффект Комптона, давление света, химическое действие света, запись и воспроизведение 

звука; излучение света атомом, корпускулярно-волновой дуализм; естественная и 

искусственная радиоактивность; слабое взаимодействие, взаимодействие кварков; 

возникновение приливов на Земле, солнечные и лунные затмения, явление метеора, 

существование хвостов комет, «разбегание» галактик; 

— знать определения физических понятий: средняя скорость, мгновенная скорость, 

среднее ускорение, мгновенное ускорение, радиус-вектор, тангенциальное, нормальное и 

полное ускорения, центростремительное ускорение, угловая скорость; материальная точка, 

модель в физике, инерциальная система отсчета, сила, масса, состояние системы тел; сила 

всемирного тяготения, инертная и гравитационная массы, первая космическая скорость, сила 

упругости, вес тела, силы трения; неинерциальная система отсчета, силы инерции; импульс, 

работа силы, мощность, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

(полная) энергия, консервативные и диссипативные силы, замкнутая (изолированная) 

система; абсолютно твердое тело, центр масс, момент инерции, момент силы, момент 

импульса, угловое ускорение, внешние и внутренние силы; момент силы, центр тяжести; 

механическое напряжение, относительное и абсолютное удлинения; гармонические 

колебания, пружинный и математический маятники, период, частота, циклическая 
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(круговая) частота, амплитуда, фаза гармонических колебаний, скорость и ускорение при 

гармонических колебаниях, спектр колебаний, собственная частота; поперечные и 

продольные волны, плоская и сферическая волны, энергия волны, длина волны, скорость 

распространения волны, скорость звука, громкость и высота звука, тембр, волновая 

поверхность, луч, волновой фронт, инфразвук, ультразвук, когерентные волны, 

интерференционная картина; количество вещества, молярная масса; макроскопические и 

микроскопические тела, температура, равновесные и неравновесные процессы, идеальный 

газ, изотермический, изобарный и изохорный процессы, абсолютная температура; 

температура, средняя скорость движения молекул газа, средняя квадратичная скорость, 

средняя арифметическая скорость, число степеней свободы, внутренняя энергия идеального 

газа; работа в термодинамике, количество теплоты, теплоемкость, удельная теплоемкость, 

молярная теплоемкость, теплоемкости газов при постоянном объеме и постоянном давлении, 

необратимый процесс, адиабатный процесс, вероятность макроскопического состояния 

(термодинамическая вероятность), КПД двигателя, цикл Карно; насыщенный и 

ненасыщенный пар, изотермы реального газа, критическая температура, абсолютная и 

относительная влажность воздуха, точка росы, удельная теплота 

парообразования/конденсации, парциальное давление водяного пара; поверхностная 

энергия, сила поверхностного натяжения, мениск, давление под искривленной поверхностью 

жидкости, высота поднятия жидкости в капилляре; кристаллические и аморфные тела, 

кристаллическая решетка, жидкие кристаллы, удельная теплота плавления, полиморфизм, 

анизотропия, фазовые переходы первого и второго рода, тройная точка; температурные 

коэффициенты линейного и объемного расширения; электрическое поле, 

электростатическое поле, напряженность электрического поля, линии напряженности 

электрического поля, однородное поле, поверхностная плотность электрического заряда, 

объемная плотность электрического заряда, поток напряженности электрического поля, 

потенциальная энергия заряда в однородном электрическом поле, энергия взаимодействия 

точечных зарядов, потенциал электростатического поля, эквипотенциальные поверхности, 

электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, энергия электрического поля; 

электрический ток, плотность тока, сила тока, напряжение проводника, сопротивление 

проводника, работа тока, мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт к амперметру, 

добавочное сопротивление; проводники, диэлектрики, носители электрического заряда, 

электролитическая диссоциация, самостоятельный и несамостоятельный разряды, 

электронная эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, триод, электронно-лучевая 

трубка, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход; магнитная индукция, поток 

магнитной индукции, линии магнитной индукции, сила Ампера, сила Лоренца, векторное 

произведение, радиационные пояса Земли, масс-спектрограф, вихревое электрическое поле, 

ЭДС индукции в движущихся проводниках, индукционный ток, индуктивность, энергия 

магнитного поля, магнитная проницаемость, намагниченность, спин электрона, домены, 

магнитный гистерезис, переменный электрический ток, действующие значения силы тока и 

напряжения, мощность в цепи переменного тока, коэффициент мощности, обратная связь в 

генераторе на транзисторе, генератор переменного тока, трансформатор, коэффициент 

полезного действия трансформатора, трехфазный ток, асинхронный электродвигатель; ток 

смещения, электромагнитная волна, вибратор Герца, скорость распространения 

электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, плотность потока 

электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная модуляция, поток излучения, 

относительная спектральная световая эффективность, сила света, точечный источник, 

освещенность, яркость; плоское зеркало, сферическое зеркало, фокус, мнимый фокус, 

фокальная плоскость, оптическая сила сферического зеркала, увеличение зеркала, главная 

оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, предельный угол 

полного отражения, световод, тонкая линза, фокусное расстояние и оптическая сила линзы; 

скорость света, монохроматическая волна, интерференционная и дифракционная картины, 

когерентные волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, разрешающая способность 

оптических приборов; спектр излучения, интенсивность электромагнитного излучения, 

спектральные приборы, непрерывные и линейчатые спектры, спектральный и 
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рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, рентгеновские 

лучи; собственное время, релятивистский импульс, масса покоя, энер- гия покоя, 

релятивистская кинетическая энергия, абсолютно черное тело; квант, фотон, энергия и 

импульс фотона, модель Томсона, планетарная модель атома, модель атома водорода по 

Бору, энергия ионизации, волны вероятности, лазер, индуцированное излучение, нелинейная 

оптика; альфа-, бета- и гамма-излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, протон, 

ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, 

поверхности, электрическая емкость, емкость плоского конденсатора, энергия 

электрического поля; электрический ток, плотность тока, сила тока, напряжение проводника, 

сопротивление проводника, работа тока, мощность тока, электродвижущая сила (ЭДС), шунт 

к амперметру, добавочное сопротивление; проводники, диэлектрики, носители 

электрического заряда, электролитическая диссоциация, самостоятельный и 

несамостоятельный разряды, электронная эмиссия, вольт-амперная характеристика, диод, 

триод, электронно-лучевая трубка, донорные и акцепторные примеси, p—n-переход; 

магнитная индукция, поток магнитной индукции, линии магнитной индукции, сила Ампера, 

сила Лоренца, векторное произведение, радиационные пояса Земли, масс-спектрограф, 

вихревое электрическое поле, ЭДС индукции в движущихся проводниках, индукционный 

ток, индуктивность, энергия магнитного поля, магнитная проницаемость, намагниченность, 

спин электрона, домены, магнитный гистерезис, переменный электрический ток, 

действующие значения силы тока и напряжения, мощность в цепи переменного тока, 

коэффициент мощности, обратная связь в генераторе на транзисторе, генератор переменного 

тока, трансформатор, коэффициент полезного действия трансформатора, трехфазный ток, 

асинхронный электродвигатель; ток смещения, электромагнитная волна, вибратор Герца, 

скорость распространения электромагнитных волн, энергия электромагнитной волны, 

плотность потока электромагнитного излучения, детектирование, амплитудная модуляция, 

поток излучения, относительная спектральная световая эффективность, сила света, 

точечный источник, освещенность, яркость; плоское зеркало, сферическое зеркало, фокус, 

мнимый фокус, фокальная плоскость, оптическая сила сферического зеркала, увеличение 

зеркала, главная оптическая ось, побочная оптическая ось, показатель преломления, 

предельный угол полного отражения, световод, тонкая линза, фокусное расстояние и 

оптическая сила линзы; скорость света, монохроматическая волна, интерференционная и 

дифракционная картины, когерентные волны, зоны Френеля, векторные диаграммы, 

разрешающая способность оптических приборов; спектр излучения, интенсивность 

электромагнитного излучения, спектральные приборы, непрерывные и линейчатые спектры, 

спектральный и рентгеноструктурный анализ, ультрафиолетовое и инфракрасное излучения, 

рентгеновские лучи; собственное время, релятивистский импульс, масса покоя, энер- гия 

покоя, релятивистская кинетическая энергия, абсолютно черное тело; квант, фотон, энергия 

и импульс фотона, модель Томсона, планетарная модель атома, модель атома водорода по 

Бору, энергия ионизации, волны вероятности, лазер, индуцированное излучение, нелинейная 

оптика; альфа-, бета- и гамма-излучение, период полураспада, изотопы, нейтрон, протон, 

ядерные силы, сильное взаимодействие, диаграммы Фейнмана, виртуальные частицы, 

соединения; закон Ома для участка цепи, закон Ома в дифференциальной форме, 

зависимость электрического сопротивления от температуры, закон Джоуля—Ленца, 

закономерности последовательного и параллельного соединений проводников, закон Ома 

для полной цепи, закон Ома для участка цепи, содержащего ЭДС, правила Кирхгофа, 

границы применимости закона Ома, закон электролиза; принцип суперпозиции, закон Био—

Савара—Лапласа (в векторной и скалярной формах), закон Ампера (в векторной и скалярной 

формах), формула для расчета силы Лоренца (в векторной и скалярной формах), правила 

определения направления сил Ампера и Лоренца, связь между скоростью света и магнитной 

и электрической постоянными, теорема о циркуляции вектора магнитной индукции; правило 

Ленца, закон электромагнитной индукции, фундаментальное свойство электромагнитного 

поля (Дж. Максвелл); зависимость намагниченности ферромагнетика от величины 

магнитной индукции поля в отсутствие среды (кривая намагничивания); формула Томсона, 

закон Ома для цепи переменного тока, мощность в цепи переменного тока; связь между 



198 
 

переменным электрическим и переменным магнитным полями, классическая теория 

излучения, принципы радиосвязи; закон освещенности, принцип Ферма, законы 

геометрической оптики, формула сферического зеркала и линзы, принципы построения 

изображений в сферическом зеркале и линзе, правило знаков при использовании формулы 

тонкой линзы; принцип Гюйгенса—Френеля, условия минимума и максимума 

интерференционной и дифракционной картин, электромагнитная теория света; механизм 

излучения света веществом; постулаты теории относительности, преобразования Лоренца, 

релятивистский закон сложения скоростей, зависимость массы от скорости, релятивистское 

уравнение движения, принцип соответствия, формула Эйнштейна, релятивистское 

соотношение между энергией и импульсом; гипотеза Планка, теория фотоэффекта; 

спектральные закономерности, постулаты Бора, гипотеза де Бройля, соотношение 

неопределенностей Гейзенберга, принцип Паули, Периодическая система химических 

элементов Д. И. Менделеева, принцип действия лазеров; закон радиоактивного распада, 

правило смещения; гипотеза Паули, сущность распада элементарных частиц, единая теория 

слабых и электромагнитных взаимодействий; гипотезы происхождения и развития 

Солнечной системы, закон Хаббла; 

— измерять: мгновенную скорость и ускорение при равномерном прямолинейном 

движении, центростремительное ускорение при равномерном движении по окружности; 

массу, силу, силу всемирного тяготения, силу упругости, силу трения, вес тела; 

центробежную силу; 

— использовать полученные знания в повседневной жизни, например, учет 

относительности движения, инерции, трения при движении по различным поверхностям, 

невесомости и перегрузок при движении в неинерциальных системах отсчета (лифт, самолет, 

поезд), оценивание работы различных сил (при подъеме, скольжении или качении грузов), 

сравнение мощности различных двигателей, учет законов вращательного движения при 

обучении фигурному катанию, гимнастической подготовке, обучении прыжкам в воду с 

высокого трамплина; при поиске устойчивого положения в различных обстоятельствах; при 

обучении плаванию различными техниками; учет различных свойств газообразных, жидких 

и твердых тел, свойств газов; учет явления резонанса, понимание функционирования сердца 

человека как автоколебательной системы; уметь отличать музыкальные звуки от шума; при 

оперировании понятием «внутренняя энергия» в повседневной жизни; учет необратимости 

процессов в природе при проведении различных экспериментов; учет влажности при 

организации собственной жизнедеятельности; уметь пользоваться приборами для измерения 

влажности; учет капиллярных явлений в быту; при замораживании продуктов, при покупке 

мониторов, изготовленных на технологии жидких кристаллов; учет расширения тел при 

нагревании, особенностей воды при замораживании; учет в быту явления электризации тел; 

при соблюдении правил техники безопасности при работе с электрическими приборами, 

понимание принципа работы аккумулятора; использование знаний полупроводниковой 

физики при выборе различной цифровой техники; понимание информации об изменении 

магнитного поля Земли и его влиянии на самочувствие человека, использование знаний при 

работе с электроизмерительными приборами; понимать причину потерь энергии в 

электротехнических устройствах; учет явления намагничивания и размагничивания при 

работе с цифровыми носителями информации; понимание обратной связи; эффективное 

использование электроэнергии в быту, понимание включенности каждого потребителя 

электроэнергии в энергосистему города/региона/страны; понимать принципы 

функционирования мобильной (сотовой) связи, понимать тенденции развития телевидения 

(переход «на цифру»); коррекция зрения с помощью подбора очков, линз, выбор 

фотоаппарата, опираясь на знание его оптических характеристик; оценивать пределы 

разрешающей способности различных оптических приборов; знать положительное и 

отрицательное влияние ультрафиолетового излучения на человеческий организм; учет 

относительности при оценке расстояний, скорости; понимание принципов создания 

фотографии; оценивать «энергетический выход» лазерного излучения, используемого в 

медицинских целях; знать способы защиты от радиоактивных излучений; критически 

оценивать астрономическую информацию в различных источниках. 
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Выпускник на углубленном уровне получит возможность научиться: 

• проверять экспериментальными средствами выдвинутые гипотезы, формулируя 

цель исследования, на основе знания основополагающих физических закономерностей и 

законов; 

• описывать и анализировать полученную в результате проведенных физических 

экспериментов информацию, определять ее достоверность; 

• понимать и объяснять системную связь между основополагающими научными 

понятиями: пространство, время, материя (вещество, поле), движение, сила, энергия; 

• решать экспериментальные, качественные и количественные задачи олимпиадного 

уровня сложности, используя физические законы, а также уравнения, связывающие 

физические величины; 

• анализировать границы применимости физических законов, понимать всеобщий 

характер фундаментальных законов и ограниченность использования частных законов; 

• формулировать и решать новые задачи, возникающие в ходе учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

• усовершенствовать приборы и методы исследования в соответствии с поставленной 

задачей; 

• использовать методы математического моделирования, в том числе простейшие 

статистические методы для обработки результатов эксперимента. 

Обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы, создать основу для самостоятельного успешного усвоения 

обучающимися новых знаний, умений, видов и способов деятельности должен системно-

деятельностный подход. В соответствии с этим подходом именно активность обучающихся 

признается основой достижения развивающих целей образования — знания не передаются в 

готовом виде, а добываются учащимися в процессе познавательной деятельности. 

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. 
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С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей выпускник научится: 

• формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и 

проектирования, исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем 

благе; 

• восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной 

деятельности, определяя место своего исследования или проекта в общем культурном 

пространстве; 

• отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных 

видов деятельности, в том числе научных, учитывать их при постановке собственных целей; 

• оценивать ресурсы, в том числе и нематериальные, такие, как время, необходимые 

для достижения поставленной цели; 

• находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

• вступать в коммуникацию с держателями различных типов ресурсов, точно и 

объективно презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью 

обеспечения продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; самостоятельно и совместно 

с другими авторами разрабатывать систему параметров и критериев оценки эффективности 

и продуктивности реализации проекта или исследования на каждом этапе реализации и по 

завершении работы; 

• адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; 

• адекватно оценивать последствия реализации своего проекта (изменения, которые 

он повлечет в жизни других людей, сообществ); 

• адекватно оценивать дальнейшее развитие своего проекта или исследования, видеть 

возможные варианты применения результатов. 

 

Содержание учебного предмета 

Физика и естественнонаучный метод познания природы 

– 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. Закономерность и 

случайность. 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 

– Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. Относительность 

механического движения. Системы отсчёта. Скалярные и векторные физические величины. 

Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. Равномерное и равноускоренное 

прямолинейное движение. Свободное падение тела. Равномерное движение точки по 

окружности. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. 

– Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Законы динамики Ньютона. Сила тяжести, вес, невесомость. Силы упругости, силы 

трения. Законы: всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. Явления, наблюдаемые в неинерциалъных системах отсчёта. 

– Импульс материальной точки и системы тел. Закон изменения и сохранения 

импульса. Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 

изменения и сохранения механической энергии. 

– Динамика вращательного движения абсолютно твёрдого тела. 

– Равновесие материальной точки и твёрдого тела. Момент силы. Условия 
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равновесия твёрдого тела в инерциальной системе отсчёта. Равновесие жидкости и газа. 

Давление. Движение жидкостей и газов. Закон сохранения энергии в динамике жидкости. 

– Молекулярная физика и термодинамика 

– Основы молекулярно-кинетической теории (МКТ) и термодинамики. 

– Экспериментальные доказательства МКТ. Абсолютная температура как мера 

средней кинетической энергии теплового движения частиц вещества. 

– Модель идеального газа. Давление газа. Связь между давлением и средней 

кинетической энергией поступательного теплового движения молекул идеального газа. 

Модель идеального газа в термодинамике: уравнение Менделеева—Клапейрона, выражение 

для внутренней энергии. Закон Дальтона. Г азовые законы. 

– Агрегатные состояния вещества. Фазовые переходы. Преобразование энергии 

в фазовых переходах. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель 

строения жидкостей. Поверхностное натяжение. Смачивание и несмачивание. Капилляры. 

Модель строения твёрдых тел. Механические свойства твёрдых тел. Кристаллические и 

аморфные тела. 

– Внутренняя энергия. Работа и теплопередача как способы изменения 

внутренней энергии. Первый закон термодинамики. Адиабатный процесс. Необратимость 

тепловых процессов. Второй закон термодинамики. Преобразования энергии в тепловых 

машинах. Цикл Карно. КПД тепловой машины. Экологические проблемы теплоэнергетики. 

– Основы электродинамики 

– Предмет и задачи электродинамики. Электрическое взаимодействие. Закон 

сохранения электрического заряда. Закон Кулона. Напряжённость и потенциал 

электростатического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Разность 

потенциалов. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле. Электрическая 

ёмкость. Конденсатор. Энергия электрического поля. 

– Постоянный электрический ток. Сила тока. Электродвижущая сила (ЭДС). 

Закон Ома для полной электрической цепи. Электрический ток в металлах, электролитах, 

полупроводниках, газах и вакууме. Плазма. Электролиз. Полупроводниковые приборы. 

Сверхпроводимость. 

– Магнитное поле. Вектор магнитной индукции. Принцип суперпозиции 

магнитных полей. Магнитное поле проводника с током. Действие магнитного поля на 

проводник с током и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера и сила Лоренца. 

– Поток вектора магнитной индукции. Явление электромагнитной индукции. 

Правило Ленца. Закон электромагнитной индукции. ЭДС индукции в движущихся 

проводниках. Явление самоиндукции. Индуктивность. Энергия электромагнитного поля. 

Магнитные свойства вещества. 

Колебания и волны 

– Механические колебания. Амплитуда, период, частота, фаза колебаний. 

Превращения энергии при колебаниях. Вынужденные колебания, резонанс. 

– Электромагнитные колебания. Колебательный контур. Свободные 

электромагнитные колебания. Вынужденные электромагнитные колебания. Резонанс. 

Переменный ток. Конденсатор и катушка в цепи переменного тока. Элементарная теория 

трансформатора. Производство, передача и потребление электрической энергии. 

– Механические волны. Поперечные и продольные волны. Энергия волны. 

Интерференция и дифракция волн. Звуковые волны. 

– Электромагнитное поле. Вихревое электрическое поле. 

– Электромагнитные волны. Свойства электромагнитных волн. Диапазоны 

электромагнитных излучений и их практическое применение. Принципы радиосвязи и 

телевидения. Развитие средств связи. 

Оптика 

– Геометрическая оптика. Прямолинейное распространение света в однородной 

среде. Законы отражения и преломления света. Полное отражение света. Формула тонкой 

линзы. Оптические приборы. 

– Скорость света. Волновые свойства света. Дисперсия света. Интерференция 
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света. Когерентность. Дифракция света. Поляризация света. 

– Виды излучений. Спектры и спектральный анализ. Практическое применение 

электромагнитных излучений. 

– Основы специальной теории относительности 

– Инвариантность модуля скорости света в вакууме. Принцип относительности 

Эйнштейна. Пространство и время в специальной теории относительности. Энергия и 

импульс свободной частицы. Связь массы и энергии свободной частицы. Энергия покоя. 

– Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

– Предмет и задачи квантовой физики. 

– Тепловое излучение. Распределение энергии в спектре абсолютно чёрного 

тела. Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А. Г. Столетова, законы 

фотоэффекта. Уравнение А. Эйнштейна для фотоэффекта. 

– Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно-

волновой дуализм. Соотношение неопределённостей Гейзенберга. Давление света. Опыты 

П. Н. Лебедева и С. И. Вавилова. Дифракция электронов. 

– Модели строения атома. Опыты Резерфорда. Планетарная модель строения 

атома. Объяснение линейчатого спектра водорода на основе квантовых постулатов Бора. 

Спонтанное и вынужденное излучение света. 

– Состав и строение атомных ядер. Изотопы. Ядерные силы. Дефект массы. 

Энергия связи атомных ядер. 

– Радиоактивность. Виды радиоактивного излучения. Закон радиоактивного 

распада. Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. 

Ядерная энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии. Биологическое 

действие радиоактивных излучений. 

– Элементарные частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители 

элементарных частиц. 

– Строение Вселенной 

– Применимость законов физики для объяснения природы космических 

объектов. Солнечная система. Звёзды и источники их энергии. Классификация звёзд. 

Эволюция Солнца и звёзд. 

– Галактика. Другие галактики. Пространственно-временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной. Представление об эволюции Вселенной. Тёмная материя и 

тёмная энергия. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество 

часов 

ВВЕДЕНИЕ ( 4 ч) 

МЕХАНИКА (64 ч ) 

1.  Кинематика точки. Основные понятия кинематики. 18 

2.  Динамика. Законы механики Ньютона. 10 

3.  Силы в механике. 10 

4.  Неинерциальные системы отсчета. Силы инерции. 4 

5.  Законы сохранения в механике. 10 

6.  Движение твердых и деформируемых тел. 4 

7.  Статика. 4 

8.  Механика деформируемых тел. 4 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  (12 ч ) 

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА. ТЕРМОДИНАМИКА (34 ) 

9.  Развитие представлений о природе теплоты. 2 
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11класс 

10.  Основы молекулярно-кинетической теории. 5 

11.  Температура. Газовые законы. 6 

12.  Молекулярно-кинетическая теория идеального газа. 5 

13.  Законы термодинамики. 5 

14.  Взаимные превращения жидкостей и газов. 3 

15.  Поверхностное натяжение в жидкостях. 3 

16.  Твердые тела и их превращение в жидкости. 3 

17.  Тепловое расширение твердых и жидких тел. 2 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  (8 ч ) 

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА (34 ч) 

18.  Введение. 2 

19.  Электростатика 16 

20.  Постоянный электрический ток. 16 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  (8 ч ) 

21.  Резервное время          11 

 ИТОГО: 175 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество 

часов 

Электродинамика (32  ч) 

1.  Электрический ток в различных средах  10 

2.  Магнитное поле тока 10 

3.  Электромагнитная индукция 8 

4.  Магнитные свойства вещества 4 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  (8  ч) 

Колебания и волны (36 ч) 

5.  Механические колебания  9 

6.  Электрические колебания  9 

7.  Производство, передача, распределение и использование 

электрической энергии  

5 

8.  Механические волны. Звук 5 

9.  Электромагнитные волны  8 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ  (12  ч) 

Оптика (21  ч) 

10.  Развитие взглядов на природу света. 

Геометрическая оптика  

9 

11.  Световые волны  7 

12.  Излучение и спектры 5 

Основы теории относительности (5 ч) 

13.  Основы теории относительности 5 

Квантовая физика (34  ч) 

14.  Световые кванты. Действия света 8 

15.  Атомная физика. Квантовая теория  8 

16.  Физика атомного ядра  10 

17.  Элементарные частицы  8 
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Предметная область «Естественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

(Составлена к УМК Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Издательство «Просвещение»)  

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

1) сформированность положительного отношения к химии, что обусловливает 

мотивацию к учебной деятельности в выбранной сфере; 

2) сформированность умения решать проблемы поискового и творческого характера; 

3) сформированность умения проводить самоанализ и осуществлять самоконтроль и 

самооценку на основе критериев успешности; 

4) сформированность готовности следовать нормам природо - и здоровьсберегающего 

поведения; 

5) сформированность прочных навыков, направленных на саморазвитие через 

самообразование; 

6) сформированность навыков проявления познавательной инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

Метапредметные результаты: 

1) сформированность умения ставить цели и новые задачи в учёбе и познавательной 

деятельности; 

2) овладение приёмами самостоятельного планирования путей достижения цели, 

умения выбирать эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) сформированность умения соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 

4) сформированность умения осуществлять контроль в процессе достижения 

результата, корректировать свои действия; 

5) сформированность умения оценивать правильность выполнения учебных задач и 

собственные возможности их решения; 

6) сформированность умения анализировать, классифицировать, обобщать, выбирать 

основания и критерии для установления причинно -следственных связей; 

7) сформированность умения приобретать и применять новые знания; 

8) сформированность умения создавать простейшие модели, использовать схемы, 

таблицы, символы для решения учебных и познавательных задач; 

9) овладение на высоком уровне смысловым чтением научных текстов; 

10) сформированность умения эффективно организовывать учебное сотрудничество 

и совместную деятельность, работать индивидуально с учётом общих интересов; 

11) сформированность умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачами коммуникации; 

12) высокий уровня компетентности в области использования ИКТ; 

13) сформированность экологического мышления; 

ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОПТИКЕ 

И  КВАНТОВОЙ ФИЗИКЕ (8  ч) 

Строение Вселенной (8 ч) 

18.  Строение Вселенной  8 

Значение физики для объяснения мира  

и развития производительных сил общества (2 ч) 

19.  Значение физики для объяснения мира и развития 

производительных сил общества  

2 

20.  Резервное время 9 

 ИТОГО: 175 
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14) сформированность умения применять в познавательной, коммуникативной и 

социальной практике знания, полученные при изучении предмета. 

«Обучающийся научится» 

• раскрывать на примерах роль химии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности человека; 

• демонстрировать на примерах взаимосвязь между химией и другими естественными 

науками; 

• раскрывать на примерах положения теории химического строения А. М. Бутлерова; 

• применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

• составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности к 

определённому классу соединений; 

• характеризовать органические вещества по составу, строению и свойствам, 

устанавливать причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих характерные свойства 

типичных представителей классов органических веществ с целью их идентификации и 

объяснения области применения; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 

безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

• проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности паров и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

• владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщения средств массовой информации, ресурсах интернет, научно-

популярных статья, с точки зрения естественно-научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

• прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

• использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для их 

безопасного применения в практической деятельности; 

• приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, синтетического каучука, 

ацетатного волокна); 

• проводить опыты по распознаванию органических веществ (глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков) в составе пищевых продуктов и 

косметических средств; 

• владеть правилами и приёмами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 
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• устанавливать зависимость скорости химической реакции и смещения химического 

равновесия от различных факторов с целью определения оптимальных условий протекания 

химических процессов; 

• приводить примеры гидролиза солей в повседневной жизни человека; 

• приводить примеры окислительно -восстановительных реакций в природе, 

производственных процессах и жизнедеятельности организмов; 

• приводить примеры химических реакций, раскрывающих общие химические 

свойства простых веществ — металлов и неметаллов; 

• проводить расчёты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям элементов, 

входящих в его состав; 

• владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

• осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

• критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах Интернета, научно -

популярных статьях с точки зрения естественно -научной корректности в целях выявления 

ошибочных суждений и формирования собственной позиции; 

• представлять пути решения глобальных проблем, стоящих перед человечеством 

(экологических, энергетических, сырьевых), и роль химии в решении этих проблем. 

 

«Обучающийся получит возможность научится» 

• иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах её развития; 

• использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и распознавания 

органических веществ; 

• объяснять природу и способы образования химической связи: ковалентной 

(полярной, неполярной), ионной, металлической, водородной — с целью определения 

химической активности веществ; 

• устанавливать генетическую связь между классами органических веществ для 

обоснования принципиальной возможности получения органических соединений заданного 

состава и строения; 

• устанавливать взаимосвязи между фактами и теорией, причиной и следствием при 

анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на основе химических 

знаний. 

Содержание учебного предмета 

Теория химического строения органических соединений.  

Природа химических связей. 

Органические вещества. Органическая химия. Становление органической химии как 

науки. Теория химического строения веществ. Углеродный скелет. Изомерия. Изомеры. 

Состояние электронов в атоме. Энергетические уровни и подуровни. Электронные 

орбитали. 5-электроны и р-электроны. Спин электрона. Спаренные электроны. Электронная 

конфигурация. Графические электронные формулы. 

Электронная природа химических связей, п-связь и о-связь. Метод валентных связей. 

Классификация органических соединений. Функциональная группа. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Возбуждённое состояние атома углерода. 

Гибридизация атомных орбиталей. Электронное и пространственное строение алканов. 

Гомологи. Гомологическая разность. Гомологический ряд. Международная 

номенклатура органических веществ. Изомерия углеродного скелета. 
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Метан. Получение, физические и химические свойства метана. Реакции замещения 

(галогенирование), дегидрирования и изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные 

радикалы. Галогенопроизводные алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение молекул, гомология, 

номенклатура и изомерия. лр2-Гибридизация. Этен (этилен). Изомерия положения двойной 

связи. Пространственная изомерия (стереоизомерия). 

Получение и химические свойства алкенов. Реакции присоединения (гидрирование, 

галогенирование, гидратация), окисления и полимеризации алкенов. Правило 

Марковникова. Высокомолекулярные соединения. Качественные реакции на двойную связь. 

Алкадиены (диеновые углеводороды). Изомерия и номенклатура. Дивинил 

(бутадиен-1,3). Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Сопряжённые двойные связи. Получение и 

химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения (галогенирования) и 

полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Изомерия и номенклатура. Межклассовая 

изомерия. лр-Гибридизация. Химические свойства алкинов. Реакции присоединения, 

окисления и полимеризации алкинов. 

Арены (ароматические углеводороды). Изомерия и номенклатура. Бензол. Бензольное 

кольцо. Толуол. Изомерия заместителей. 

Химические свойства бензола и его гомологов. Реакции замещения (галогенирование, 

нитрование), окисления и присоединения аренов. Пестициды. Генетическая связь аренов с 

другими углеводородами. 

Природные источники углеводородов. Природный газ. Нефть. Попутные нефтяные 

газы. Каменный уголь. 

Переработка нефти. Перегонка нефти. Ректификационная колонна. Бензин. Лигроин. 

Керосин. Крекинг нефтепродуктов. Термический и каталитический крекинги. Пиролиз. 

Кислородсодержащие органические соединения 

Кислородсодержащие органические соединения. Одноатомные предельные спирты. 

Функциональная группа спиртов. Изомерия и номенклатура спиртов. Метанол (метиловый 

спирт). Этанол (этиловый спирт). Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. 

Водородная связь. 

Получение и химические свойства спиртов. Спиртовое брожение. Ферменты. 

Водородные связи. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль. Глицерин. Химические свойства предельных 

многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Фенолы. Ароматические спирты. Химические свойства фенола. Качественная 

реакция на фенол. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. Альдегиды. 

Кетоны. Изомерия и номенклатура. 

Получение и химические свойства альдегидов. Реакции окисления и присоединения 

альдегидов. Качественные реакции на альдегиды. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия и 

номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот. Химические свойства 

одноосновных предельных карбоновых кислот. Муравьиная кислота. Уксусная кислота. 

Ацетаты. 

Сложные эфиры. Номенклатура. Получение, химические свойства сложных эфиров. 

Реакция этерификации. Щелочной гидролиз сложного эфира (омыление). 

Жиры. Твёрдые жиры, жидкие жиры. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Моносахариды. Глюкоза. Фруктоза. Олигосахариды. Дисахариды. 

Сахароза. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Реакция поликонденсации. Качественная реакция 

на крахмал. Целлюлоза. Ацетилцеллюлоза. Классификация волокон. 

Азотсодержащие органические соединения 
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Азотсодержащие органические соединения. Амины. Аминогруппа. Анилин. 

Получение и химические свойства анилина. 

Аминокислоты. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная (амидная) 

группа. Пептидная (амидная) связь. Химические свойства аминокислот. Пептиды. 

Полипептиды. Глицин. 

Белки. Структура белковой молекулы (первичная, вторичная, третичная, 

четвертичная). Химические свойства белков. Денатурация и гидролиз белков. Цветные 

реакции на белки. 

Азотсодержащие гетероциклические соединения. Пиридин. Пиррол. Пиримидин. 

Пурин. Азотистые основания. 

Нуклеиновые кислоты. Нуклеотиды. Комплементарные азотистые основания. 

Химия и здоровье человека. Фармакологическая химия. 

Химия полимеров 

Полимеры. Степень полимеризации. Мономер. Структурное звено. Термопластичные 

полимеры. Стереорегулярные полимеры. Полиэтилен. Полипропилен. 

Политетрафторэтилен. 

Термореактивные полимеры. Фенолоформальдегидные смолы. 

Пластмассы. Фенопласты. Аминопласты. Пенопласты. 

Природный каучук. Резина. Эбонит. 

Синтетические каучуки. 

Синтетические волокна. Капрон. Лавсан. 

11 класс  

− Теоретические основы химии 

Важнейшие химические понятия и законы. Химический элемент. Атомный номер. 

Массовое число. Нуклиды. Радионуклиды. Изотопы. 

Закон сохранения массы веществ. Закон сохранения и превращения энергии. Дефект 

массы. 

Периодический закон. Электронная конфигурация. Графическая электронная 

формула. Распределение электронов в атомах элементов малых и больших периодов, s-, р-, 

d- и /-элементы. Лантаноиды. Актиноиды. Искусственно полученные элементы. 

Валентность. Валентные возможности атомов. Водородные соединения. 

Строение вещества. Ионная связь. Ковалентная (полярная и неполярная) связь. 

Электронная формула. Металлическая связь. Водородная связь. 

Гибридизация атомных орбиталей. 

Кристаллы: атомные, молекулярные, ионные, металлические. 

Элементарная ячейка. 

Полиморфизм. Полиморфные модификации. Аллотропия. Изомерия. Гомология. 

Химический синтез. 

Химические реакции. Окислительно -восстановительные реакции. Реакции 

разложения, соединения, замещения, обмена. Экзотермические и эндотермические реакции. 

Обратимые и необратимые реакции. Тепловой эффект реакции. Закон Гесса. 

Термохимические уравнения. Теплота образования. Теплота сгорания. 

Скорость химической реакции. Активированный комплекс. Закон действующих масс. 

Кинетическое уравнение реакции. 

Катализ. Катализатор. Ингибитор. Гомогенный и гетерогенный катализ. 

Каталитические реакции. 

Химическое равновесие. Принцип Ле Шателье. 

Растворы. Дисперсные системы. Растворы. Грубодисперсные системы (суспензии и 

эмульсии). Коллоидные растворы (золи). Аэрозоли. 

Способы выражения концентрации растворов. Молярная концентрация (молярность). 

Электролиты. Электролитическая диссоциация. Степень диссоциации. Константа 

диссоциации. Водородный показатель. Реакции ионного обмена. 

Гидролиз органических веществ. Гидролиз солей. 

Электрохимические реакции. Гальванический элемент. Электроды. Анод. Катод. 
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Аккумулятор. Топливный элемент. Электрохимия. 

Ряд стандартных электродных потенциалов. Стандартные условия. Стандартный 

водородный электрод. 

Коррозия металлов. Химическая и электрохимическая коррозия. 

Электролиз. Электролиз водных растворов. Электролиз расплавов. 

Неорганическая химия 

Металлы. Способы получения металлов. Легкие и тяжёлые металлы. Легкоплавкие и 

тугоплавкие металлы. Металлические элементы А- и Б- групп. Медь. Цинк. Титан. Хром. 

Железо. Никель. Платина. 

Сплавы. Легирующие добавки. Чёрные металлы. Цветные металлы. Чугун. Сталь. 

Легированные стали. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Неметаллы. Простые вещества — неметаллы. Углерод. Кремний. Азот. Фосфор. 

Кислород. Сера. Фтор. Хлор. 

Кислотные оксиды. Кислородсодержащие кислоты. Серная кислота. Азотная кислота. 

Водородные соединения неметаллов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

− Химия и жизнь 

Химическая промышленность. Химическая технология. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Чёрная 

металлургия. Производство чугуна. Доменная печь. Агломерация. Производство стали. 

Кислородный конвертер. Безотходное производство. 

Химия в быту. Продукты питания. Бытовая химия. Отделочные материалы. 

Лекарственные препараты. Экологический мониторинг. Предельно допустимые 

концентрации. 

Тематическое планирование 

10 класс  

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1)  Тема № 1. Теория химического строения органических соединений. 

Природа химических связей  

3 

2)  Тема № 2. Углеводороды  9+1 

3)  Тема № 3. Кислородсодержащие органические соединения  11 

4)  Тема № 4. Азотсодержащие органические соединения  5 

5)  Тема № 5. Химия полимеров  6 

 ВСЕГО 35 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1.  Повторение курса химии 10 класса (1 ч) 1 

2.  1. Теоретические основы химии (19 ч) 19+1 

 1.1Важнейшие химические понятия и законы (4 ч)  

 1.2. Строение вещества (3 ч)  

 1.3. Химические реакции (3 ч)  

 1.4 Растворы (5 ч)  

 1.5. Электрохимические реакции (4 ч)  
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3.  2. Неорганическая химия (11 ч) 11 

 2.1. Металлы (6 ч)  

 2.1. Неметаллы (5 ч)  

4.  3. Химия и жизнь (3 ч) 3 

 ВСЕГО 35 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

(Составлена к УМК Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,   

Пономарев С.Ю. Издательство «ДРОФА»)  

(углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные результаты  

«Обучающийся научится» 

• давать определения изученным понятиям; 

• описывать демонстрационные и самостоятельно проведённые эксперименты, 

используя для этого естественный язык и язык химии; 

• объяснять строение и свойства изученных классов неорганических и органических 

соединений; 

• классифицировать изученные объекты и явления; 

• наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; ; 

• исследовать свойства неорганических и органических веществ, определять их 

принадлежность к основным классам соединений; 

• обобщать знания и делать обоснованные выводы о закономерностях изменения 

свойств веществ; 

• структурировать учебную информацию; 

• интерпретировать информацию, полученную из других источников, оценивать ее 

научную достоверность; 

• объяснять закономерности протекания химических реакций, прогнозировать 

возможность их протекания на основе знаний о строении вещества и законов 

термодинамики;  

• объяснять строение атомов элементов I—IV периода с использованием 

электронных конфигураций атомов;  

• моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

• проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям;  

•  характеризовать изученные теории;  

•  самостоятельно добывать новое для себя химическое знание, используя для этого 

доступные источники информации; 

• прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 

• самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием. 

 «Обучающийся получит возможность научится» 

• прогнозировать, анализировать и оценивать последствия для окружающей среды 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с переработкой веществ; 
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• самостоятельно планировать и проводить химический эксперимент, соблюдая 

правила безопасной работы с веществами и лабораторным оборудованием; 

• оказывать первую помощь при отравлениях, ожогах и других травмах, связанных с 

веществами и лабораторным оборудованием; 

Метапредметные результаты  

Учащиеся должны уметь:  

• использовать умения и навыки различных видов познавательной деятельности, 

применении основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей действительности; 

• использовать основные интеллектуальные операции: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных 

связей, поиск аналогов; 

• генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

• определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации цели и 

применять их на практике; 

• использовать различных источники для получения химической информации, 

понимать зависимости содержания и формы представления информации от целей 

коммуникации и адресата. 

 

Личностные результаты  

• чувство гордости за российскую химическую науку, гуманизм, отношение к труду, 

целеустремленность; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью;  

 

Содержание учебного предмета 

Введение  

Предмет органической химии. Особенности строения и свойств органических 

соединений. Значение и роль органической химии в системе естественных наук и в жизни 

общества. Краткий очерк истории развития органической химии. 

Предпосылки создания теории строения: теория радикалов и теория типов, работы А. 

Кекуле, Э. Франкланда и А. М. Бутлерова, съезд врачей и естествоиспытателей в г. Шпейере. 

Основные положения теории строения органических соединений А.М. Бутлерова. 

Химическое строение и свойства органических веществ. Изомерия на примере н-бутана и 

изобутана. 

Электронное облако и орбиталь, их формы: s- и р-. Электронные и электронно-

графические формулы атома углерода в нормальном и возбужденном состояниях. 

Ковалентная химическая связь и ее разновидности: σ- u π-. Водородная связь. Сравнение 

обменного и донорно-акцепторного механизмов образования ковалентной связи. 

Первое валентное состояние – sp3-гибридизация – на примере молекулы метана и 

других алканов. Второе валентное состояние – sр2-гибридизация – на примере молекулы 

этилена. Третье валентное состояние – sp-гибридизация – на примере молекулы-ацетилена. 

Геометрия молекул рассмотренных веществ и характеристика видов ковалентной связи в 

них. Модель Гиллеспи для объяснения взаимного отталкивания гибридных орбиталей и их 

расположения в пространстве с минимумом энергии. 

Демонстрации. 

Коллекция органических веществ, материалов и изделий из них. Модели молекул 

СН4 и СН3ОН; С2Н2, С2Н4 и С6Н6; н-бутана и изобутана. Взаимодействие натрия с 

этанолом и отсутствие взаимодействия с диэтиловым эфиром. Коллекция полимеров, 

природных и синтетических каучуков, лекарственных препаратов, красителей. 

Шаростержневые и объемные модели молекул Н2, С12, N2, H2O, СН4. Шаростержневые и 

объемные модели СН4, С2Н4, С2Н2.  

Тема 1. Строение и классификация органических соединений. 
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Классификация органических соединений по строению «углеродного скелета»: 

ациклические (алканы, алкены, алкины, алкадиены), карбоциклические (циклоалканы и 

арены) и гетероциклические. Классификация органических соединений по функциональным 

группам: спирты, фенолы, простые эфиры, альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты, 

сложные эфиры. 

 

Номенклатура тривиальная, рациональная и ИЮПАК (IUPAC). Рациональная 

номенклатура как предшественник номенклатуры ИЮПАК. Принципы образования 

названий органических соединений по ИЮПАК: замещения, родоначальной структуры, 

старшинства характеристических групп (алфавитный порядок). 

Структурная изомерия и ее виды: изомерия «углеродного скелета», изомерия 

положения (кратной связи и функциональной группы), межклассовая изомерия. 

Пространственная изомерия и ее виды: геометрическая и оптическая. Биологическое 

значение оптической изомерии. Отражение особенностей строения молекул геометрических 

и оптических изомеров в их названиях. 

Демонстрации. 

Образцы представителей различных классов органических соединений и 

шаростержневые или объемные модели их молекул. Таблицы «Название алканов и 

алкильных заместителей» и «Основные классы органических соединений». 

Шаростержневые модели органических соединений различных классов. Модели молекул 

изомеров разных видов изомерии. 

Лабораторные опыты. 

1. Изготовление моделей молекул веществ – представителей различных классов 

органических соединений. 

Тема 2. Реакции органических соединений 

Понятие о реакциях замещения. Галогенирование алканов и аренов, щелочной 

гидролиз галогеналканов. 

Понятие о реакциях присоединения. Гидрирование, гидрогалогенирование, 

галогенирование. Реакции полимеризации и поликонденсации. 

Понятие о реакциях отщепления (элиминирования). Дегидрирование алканов. 

Дегидратация спиртов. Дегидрохлорирование на примере галогеналканов. Понятие о 

крекинге алканов и деполимеризации полимеров. Реакции изомеризации. 

Гомолитический и гетеролитический разрыв ковалентной химической связи; 

образование ковалентной связи по донорно-акцепторному механизму. Понятие о 

нуклеофиле и электрофиле. Классификация реакций по типу реагирующих частиц 

(нуклеофильные и электрофильные) и принципу изменения состава молекулы. Взаимное 

влияние атомов в молекулах органических веществ. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

Правило Марковникова. 

Расчетные задачи. 

1. Вычисление выхода продукта реакции от теоретически возможного. 

2. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. 

Взрыв смеси метана с хлором. Обесцвечивание бромной воды этиленом и 

ацетиленом. Получение фенолоформальдегидной смолы. Деполимеризация полиэтилена. 

Получение этилена и этанола. Крекинг керосина. Взрыв гремучего газа. Горение метана или 

пропанобутановой смеси (из газовой зажигалки). Взрыв смеси метана или пропанобутановой 

смеси с кислородом (воздухом). 

Тема 3. Углеводороды  

Понятие об углеводородах. 

Алканы. Гомологический ряд и общая формула алканов. Строение молекулы метана 

и других алканов. Изомерия алканов. Физические свойства алканов. Алканы в природе. 

Промышленные способы получения: крекинг алканов, фракционная перегонка нефти. 

Лабораторные способы получения алканов: синтез Вюрца, декарбоксилирование солей 

карбоновых кислот, гидролиз карбида алюминия. Реакции замещения. Горение алканов в 
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различных условиях. Термическое разложение алканов. Изомеризация алканов. Применение 

алканов. Механизм реакции радикального замещения, его стадии. Практическое 

использование знаний о механизме (свободно-радикальном) реакций в правилах техники 

безопасности в быту и на производстве. 

Алкены. Гомологический ряд и общая формула алкенов. Строение молекулы этилена 

и других алкенов. Изомерия алкенов: структурная и пространственная. Номенклатура и 

физические свойства алкенов. Получение этиленовых углеводородов из алканов, 

галогеналканов и спиртов. Поляризация π-связи в молекулах алкенов на примере пропена. 

Понятие об индуктивном (+I) эффекте на примере молекулы пропена. Реакции 

присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация, гидрирование). 

Реакции окисления и полимеризации алкенов. Применение алкенов на основе их свойств. 

Механизм реакции электрофильного присоединения к алкенам. Окисление алкенов в 

«мягких» и «жестких» условиях. 

Алкины. Гомологический ряд алкинов. Общая формула. Строение молекулы 

ацетилена и других алкинов. Изомерия алкинов. Номенклатура ацетиленовых 

углеводородов. Получение алкинов: метановый и карбидный способы. Физические свойства 

алкинов. Реакции присоединения: галогенирование, гидрогалогенирование, гидратация 

(реакция Кучерова), гидрирование. Тримеризация ацетилена в бензол. Применение алкинов. 

Окисление алкинов. Особые свойства терминальных алкинов. 

Алкадиены. Общая формула алкадиенов. Строение молекул. Изомерия и 

номенклатура алкадиенов. Физические свойства. Взаимное расположение π-связей в 

молекулах алкадиенов: кумулированное, сопряженное, изолированное. Особенности 

строения сопряженных алкадиенов, их получение. Аналогия в химических свойствах 

алкенов и алкадиенов. Полимеризация алкадиенов. Натуральный и синтетический каучуки. 

Вулканизация каучука. Резина. Работы С.В. Лебедева. Особенности реакций присоединения 

к алкадиенам с сопряженными π-связями. 

Циклоалканы. Понятие о циклоалканах и их свойствах. Гомологический ряд и общая 

формула циклоалканов. Напряжение цикла в С3Н6, С4Н8 и С5Н10, конформации С6Н12. 

Изомерия циклоалканов (по «углеродному скелету», цис-, транс-, межклассовая). 

Химические свойства циклоалканов: горение, разложение, радикальное замещение, 

изомеризация. Особые свойства циклопропана, циклобутана. 

Арены. Бензол как представитель аренов. Строение молекулы бензола. Сопряжение 

π-связей. Изомерия и номенклатура аренов, их получение. Гомологи бензола. Влияние 

боковой цепи на электронную плотность сопряженного π-облака в молекулах гомологов 

бензола на примере толуола. Химические свойства бензола. Реакции замещения с участием 

бензола: галогенирование, нитрование и алкилирование. Применение бензола и его 

гомологов. Радикальное хлорирование бензола. Механизм и условия проведения реакции 

радикального хлорирования бензола. Каталитическое гидрирование бензола. Механизм 

реакций электрофильного замещения: галогенирования и нитрования бензола и его 

гомологов. Сравнение реакционной способности бензола и толуола в реакциях замещения. 

Ориентирующее действие группы атомов СН3— в реакциях замещения с участием толуола. 

Ориентанты I и II рода в реакциях замещения с участием аренов. Реакции боковых цепей 

алкилбензолов. 

Природные источники углеводородов. Нефть и ее промышленная переработка. 

Фракционная перегонка, термический и каталитический крекинг. Природный газ, его состав 

и практическое использование. Каменный уголь. Коксование каменного угля. 

Происхождение природных источников углеводородов. Риформинг, алкилирование и 

ароматизация нефтепродуктов. Экологические аспекты добычи, переработки и 

использования полезных ископаемых. 

 

Расчетные задачи. 

1. Нахождение молекулярной формулы органического соединения по массе (объему) 

продуктов сгорания. 
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2. Нахождение молекулярной формулы вещества по его относительной плотности и 

массовой доле элементов в соединениях. 

3. Комбинированные задачи. 

Демонстрации. 

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения 

нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). 

Получение метана из ацетата натрия и гидроксида натрия. Модели молекул алканов 

— шаростержневые и объемные. Горение метана, пропанобутановой смеси, парафина в 

условиях избытка и недостатка кислорода. Взрыв смеси метана с воздухом. Отношение 

метана, пропанобутановой смеси, бензина, парафина к бромной воде и раствору 

перманганата калия. Взрыв смеси метана и хлора, инициируемый освещением. 

Восстановление оксида меди (II) парафином. 

Шаростержневые и объемные модели молекул структурных и пространственных 

изомеров алкенов. Объемные модели молекул алкенов. Получение этена из этанола. 

Обесцвечивание этеном бромной воды. Обесцвечивание этеном раствора перманганата 

калия. Горение этена. 

Получение ацетилена из карбида кальция. Физические свойства. Взаимодействие 

ацетилена с бромной водой. Взаимодействие ацетилена с раствором перманганата калия. 

Горение ацетилена. Взаимодействие ацетилена с раствором соли меди или серебра. 

Модели (шаростержневые и объемные) молекул алкадиенов с различным взаимным 

расположением π-связей. Деполимеризация каучука. Модели (шаростержневые и объемные) 

молекул алкадиенов с различным взаимным расположением π-связей. Коагуляция млечного 

сока каучуконосов (молочая, одуванчиков или фикуса). 

Шаростержневые модели молекул циклоалканов и алкенов. Отношение циклогексана 

к раствору перманганата калия и бромной воде. 

Шаростержневые и объемные модели молекул бензола и его гомологов. Разделение с 

помощью делительной воронки смеси бензол-вода. Растворение в бензоле различных 

органических и неорганических (например, серы) веществ. Экстрагирование красителей и 

других веществ (например, йода) бензолом из водного раствора. Горение бензола. 

Отношение бензола к бромной воде и раствору перманганата калия. Получение 

нитробензола. 

Коллекция «Природные источники углеводородов». Сравнение процессов горения 

нефти и природного газа. Образование нефтяной пленки на поверхности воды. 

Каталитический крекинг парафина. Растворение парафина в бензине и испарение 

растворителя из смеси. Плавление парафина и его отношение к воде (растворение, сравнение 

плотностей, смачивание). Разделение смеси бензин-вода при помощи делительной воронки. 

Лабораторные опыты. 

2. Изготовление парафинизированной бумаги. 3. Обнаружение Н2О, сажи, СО2 в 

продуктах горения свечи. 4. Изготовление моделей галогеноалканов. 5. Обнаружение 

непредельных соединений в нефтепродуктах. 6. Ознакомление с образцами полиэтилена и 

полипропилена. 

 

7. Распознавание образцов алканов и алкенов. 8. Обнаружение воды, сажи и 

углекислого газа в продуктах горения углеводородов. 9. Изготовление моделей алкинов и их 

изомеров. 

10. Ознакомление с коллекцией «Каучук и резина». 11. Ознакомление с физическими 

свойствами бензола. 12. Изготовление и использование простейшего прибора для 

хроматографии. 13. Распознавание органических веществ. 14. Определение качественного 

состава парафина или бензола. 15. Получение ацетилена и его окисление раствором KMnO4 

или бромной водой. 

Тема 4. Кислородсодержащие углеводороды  
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Спирты. Состав и классификация спиртов. Изомерия спиртов (положение 

гидроксильных групп, межклассовая, «углеродного скелета»). Физические свойства 

спиртов, их получение. Межмолекулярная водородная связь. Особенности электронного 

строения молекул спиртов. Химические свойства спиртов, обусловленные наличием в 

молекулах гидроксильных групп: образование алкоголятов, взаимодействие с 

галогеноводородами, межмолекулярная и внутримолекулярная дегидратация, 

этерификация, окисление и дегидрирование спиртов. Особенности свойств многоатомных 

спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. Важнейшие представители 

спиртов. Физиологическое действие метанола и этанола. Алкоголизм, его последствия. 

Профилактика алкоголизма. 

Фенолы. Фенол, его физические свойства и получение. Химические свойства фенола 

как функция его строения. Кислотные свойства. Взаимное влияние атомов и групп в 

молекулах органических веществ на примере фенола. Поликонденсация фенола с 

формальдегидом. Качественная реакция на фенол. Применение фенола. Классификация 

фенолов. Сравнение кислотных свойств веществ, содержащих гидроксильную группу: воды, 

одно- и многоатомных спиртов, фенола. Электрофильное замещение в бензольном кольце. 

Применение производных фенола. 

Расчетные задачи. Вычисления по термохимическим уравнениям. 

Демонстрации. 

Физические свойства этанола, пропанола-1 и бутанола-1. Шаростержневые модели 

молекул изомеров с молекулярными формулами С3Н8О и С4Н10О. Количественное 

вытеснение водорода из спирта натрием. Сравнение реакций горения этилового и 

пропилового спиртов. Сравнение скоростей взаимодействия натрия с этанолом, пропанолом-

2, глицерином. Получение простого эфира. Получение сложного эфира. Получение этена из 

этанола. Растворимость фенола в воде при обычной и повышенной температуре. Вытеснение 

фенола из фенолята натрия угольной кислотой. Реакция фенола с хлоридом железа (III). 

Реакция фенола с формальдегидом. 

Альдегиды. Кетоны. Строение молекул альдегидов и кетонов, их изомерия и 

номенклатура. Особенности строения карбонильной группы. Физические свойства 

формальдегида и его гомологов. Отдельные представители альдегидов и кетонов. 

Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле карбонильной 

группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида серебра и 

гидроксида меди (II)). Качественные реакции на альдегиды. Реакция поликонденсации 

формальдегида с фенолом. Особенности строения и химических свойств кетонов. 

Нуклеофильное присоединение к карбонильным соединениям. Взаимное влияние атомов в 

молекулах. Галогенирование альдегидов и кетонов по ионному механизму на свету. 

Качественная реакция на метилкетоны. 

Демонстрации. 

Шаростержневые модели молекул альдегидов и изомерных им кетонов. Окисление 

бензальдегида на воздухе. Реакция «серебряного зеркала». Окисление альдегидов. 

Карбоновые кислоты. Строение молекул карбоновых кислот и карбоксильной 

группы. Классификация и номенклатура карбоновых кислот. Физические свойства 

карбоновых кислот и их зависимость от строения молекул. Карбоновые кислоты в природе. 

Биологическая роль карбоновых кислот. Общие свойства неорганических и органических 

кислот. Влияние углеводородного радикала на силу карбоновой кислоты. Реакция 

этерификации, условия ее проведения. Химические свойства непредельных карбоновых 

кислот, обусловленные наличием π-связи в молекуле. Реакции электрофильного замещения 

с участием бензойной кислоты. 

Сложные эфиры. Строение сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров 

(«углеродного скелета» и межклассовая). Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Равновесие реакции этерификации — 

гидролиза; факторы, влияющие на него. Решение расчетных задач на определение выхода 

продукта реакции (в %) от теоретически возможного, установление формулы и строения 

вещества по продуктам его сгорания (или гидролиза). 
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Жиры. Жиры — сложные эфиры глицерина и карбоновых кислот. Состав и строение 

жиров. Номенклатура и классификация жиров. Масла. Жиры в природе. Биологические 

функции жиров. Свойства жиров. Омыление жиров, получение мыла. Объяснение моющих 

свойств мыла. Гидрирование жидких жиров. Маргарин. Понятие о CMC. Объяснение 

моющих свойств мыла и CMC (в сравнении). 

Демонстрации. 

Знакомство с физическими свойствами некоторых карбоновых кислот: муравьиной, 

уксусной, пропионовой, масляной, щавелевой, лимонной, олеиновой, стеариновой, 

бензойной. Возгонка бензойной кислоты. Отношение различных карбоновых кислот к воде. 

Получение приятно пахнущего сложного эфира. Отношение к бромной воде и раствору 

перманганата калия предельной и непредельной карбоновых кислот. Шаростержневые 

модели молекул сложных эфиров и изомерных им карбоновых кислот. Отношение 

сливочного, подсолнечного и машинного масла к водным растворам брома и перманганата 

калия. 

Лабораторные опыты. 

16. Растворение глицерина в воде. 17. Взаимодействие глицерина с Cu(OH)2. 18. 

Ректификация смеси вода – этанол (1-2 стадии). 19. Взаимодействие фенола с раствором 

щелочи. 20. Распознавание растворов фенолята натрия и карбоната натрия (барботаж 

выдыхаемого воздуха). 21. Взаимодействие фенола с бромной водой. 22. Распознавание 

водных растворов фенола и глицерина. 23. Знакомство с физическими свойствами отдельных 

представителей альдегидов и кетонов: ацетальдегида, ацетона, водного растворов 

формальдегида. 24. Окисление этанола в этаналь. 25. Реакция «серебряного зеркала». 26. 

Окисление альдегидов гидроксидом меди (II). 27. Получение фенолформальдегидного 

полимера. 28. Взаимодействие раствора уксусной кислоты с макнием (цинком), оксидом 

меди(II), гидроксидом железа(III), раствором карбоната натрия, раствором стеарата калия 

(мыла). 30. Отношение сложных эфиров в воде и органическим веществам (например, 

красителям). 31. Выведение жирного пятна с помощью сложного эфира. 32. Растворимость 

жиров в воде и органических растворителях. 33. Распознавание сливочного масла и 

маргарина с помощью подкисленного теплого раствора KMnO4. 34. Получение мыла. 35. 

Сравнение моющих свойств хозяйственного мыла и СМС в жесткой воде. 

Экспериментальные задачи. 

1. Распознавание растворов ацетата натрия, карбоната натрия и стеарата натрия. 2. 

Распознавание образцов сливочного масла и маргарина. 3. Получение карбоновой кислоты 

из мыла. 4. Получение уксусной кислоты из ацетата натрия. 

Тема 5. Углеводы  

Моно-, ди- и полисахариды. Представители каждой группы. 

Биологическая роль углеводов. Их значение в жизни человека и общества. 

Моносахариды. Глюкоза, ее физические свойства. Строение молекулы. Равновесия в 

растворе глюкозы. Зависимость химических свойств глюкозы от строения молекулы. 

Взаимодействие с гидроксидом меди (II) при комнатной температуре и нагревании, 

этерификация, реакция «серебряного зеркала», гидрирование. Глюкоза в природе. 

Биологическая роль глюкозы. Применение глюкозы на основе ее свойств. Фруктоза как 

изомер глюкозы. Сравнение строения молекул и химических свойств глюкозы и фруктозы. 

Фруктоза в природе и ее биологическая роль. 

Дисахариды. Строение дисахаридов. Восстанавливающие и невосстанавливающие 

дисахариды. Сахароза, лактоза, мальтоза, их строение и биологическая роль. Гидролиз 

дисахаридов. Промышленное получение сахарозы из природного сырья. 

Полисахариды. Крахмал и целлюлоза (сравнительная характеристика: строение, 

свойства, биологическая роль). Физические свойства полисахаридов. Химические свойства 

полисахаридов. Гидролиз полисахаридов. Качественная реакция на крахмал. Полисахариды 

в природе, их биологическая роль. Применение полисахаридов. Искусственные волокна. 

Взаимодействие целлюлозы с неорганическими и карбоновыми кислотами. 

Демонстрации. 
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Образцы углеводов и изделий из них. Взаимодействие сахарозы с гидроксидом меди 

(II). Получение сахарата кальция и выделение сахарозы из раствора сахарата кальция. 

Реакция «серебряного зеркала» для глюкозы. Отношение растворов сахарозы и мальтозы 

(лактозы) к гидроксиду меди (II) при нагревании. Ознакомление с физическими свойствами 

целлюлозы и крахмала. Набухание целлюлозы и крахмала в воде. Получение нитрата 

целлюлозы. 

Лабораторные опыты. 

36. Ознакомление с физическими свойствами глюкозы. 37. Взаимодействие глюкозы 

с Cu(OH)2 при различной температуре. 38. Кислотный гидролиз сахарозы. 39. Знакомство с 

образцами полисахаридов. 40. Обнаружение крахмала с помощью качественной реакции в 

меде, хлебе, клетчатке, бумаге, клейстере, йогурте, маргарине. 41. Знакомство с коллекцией 

волокон. 

Экспериментальные задачи. 

1. Распознавание растворов глюкозы и глицерина. 2. Определение наличия крахмала 

в меде, хлебе, маргарине. 

Тема 4. Азотсодержащие соединения  

Амины. Состав и строение аминов. Классификация, изомерия и номенклатура 

аминов. Алифатические амины. Анилин. Получение аминов: алкилирование аммиака, 

восстановление нитросоединений (реакция Зинина). Физические свойства аминов. 

Химические свойства аминов: взаимодействие с водой и кислотами. Гомологический ряд 

ароматических аминов. Алкилирование и ацилирование аминов. Взаимное влияние атомов в 

молекулах на примере аммиака, алифатических и ароматических аминов. Применение 

аминов. 

Аминокислоты и белки. Состав и строение молекул аминокислот. Изомерия 

аминокислот. Двойственность кислотно-основных свойств аминокислот и ее причины. 

Взаимодействие аминокислот с основаниями. Взаимодействие аминокислот с кислотами, 

образование сложных эфиров. Образование внутримолекулярных солей (биполярного иона). 

Реакция поликонденсации аминокислот. Синтетические волокна (капрон, энант и др.). 

Биологическая роль аминокислот. Применение аминокислот. 

Белки как природные биополимеры. Пептидная группа атомов и пептидная связь. 

Пептиды. Белки. Первичная, вторичная и третичная структуры белков. Химические свойства 

белков: горение, денатурация, гидролиз, качественные (цветные) реакции. Биологические 

функции белков. Значение белков. Четвертичная структура белков как агрегация белковых 

и небелковых молекул. Глобальная проблема белкового голодания и пути ее решения. 

Нуклеиновые кислоты. Общий план строения нуклеотидов. Понятие о 

пиримидиновых и пуриновых основаниях. Первичная, вторичная и третичная структуры 

молекулы ДНК. Биологическая роль ДНК и РНК. Генная инженерия и биотехнология. 

Трансгенные формы животных и растений. 

Демонстрации. 

Физические свойства метиламина. Горение метиламина. Взаимодействие анилина и 

метиламина с водой и кислотами. Отношение бензола и анилина к бромной воде. 

Окрашивание тканей анилиновыми красителями. Обнаружение функциональных групп в 

молекулах аминокислот. Нейтрализация щелочи аминокислотой. Нейтрализация кислоты 

аминокислотой. Растворение и осаждение белков. Денатурация белков. Качественные 

реакции на белки. Модели молекулы ДНК и различных видов молекул РНК. Образцы 

продуктов питания из трансгенных форм растений и животных; лекарств и препаратов, 

изготовленных с помощью генной инженерии. 

Лабораторные опыты. 

42. Изготовление шаростержневых моделей молекул изомерных аминов. 43. 

Изготовление моделей изомерных молекул состава C3H7NO2. 44. Растворение белков в воде 

и их коагуляция. 45. Обнаружение белка в курином яйце и в молоке. 

Тема 5. Биологически активные органические соединения  

Витамины. Понятие о витаминах. Их классификация и обозначение. Нормы 

потребления витаминов. Водорастворимые (на примере витамина С) и жирорастворимые (на 
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примере витаминов А и D) витамины. Понятие об авитаминозах, гипер- и гиповитаминозах. 

Профилактика авитаминозов. Отдельные представители водорастворимых витаминов (С, 

РР, группы В) и жирорастворимых витаминов (A, D, E). Их биологическая роль. 

Ферменты. Понятие о ферментах как о биологических катализаторах белковой 

природы. Значение в биологии и применение в промышленности. Классификация 

ферментов. Особенности строения и свойств ферментов: селективность и эффективность. 

Особенности строения и свойств в сравнении с неорганическими катализаторами. 

Гормоны. Понятие о гормонах как биологически активных веществах, выполняющих 

эндокринную регуляцию жизнедеятельности организмов. Классификация гормонов: 

стероиды, производные аминокислот, полипептидные и белковые гормоны. Отдельные 

представители гормонов: эстрадиол, тестостерон, инсулин, адреналин. 

 

Лекарства. Понятие о лекарствах как химиотерапевтических препаратах. Группы 

лекарств: сульфамиды (стрептоцид), антибиотики (пенициллин), аспирин. Безопасные 

способы применения, лекарственные формы. Краткие исторические сведения о 

возникновении и развитии химиотерапии. Механизм действия некоторых лекарственных 

препаратов, строение молекул, прогнозирование свойств на основе анализа химического 

строения. Антибиотики, их классификация по строению, типу и спектру действия. 

Дисбактериоз. Наркотики, наркомания и ее профилактика. 

Демонстрации. 

Образцы витаминных препаратов. Поливитамины. Иллюстрации фотографий 

животных с различными формами авитаминозов. Сравнение скорости разложения Н2О2 под 

действием фермента (каталазы) и неорганических катализаторов (KI, FeCl3, MnO2). Плакат 

или кодограмма с изображением структурных формул эстрадиола, тестостерона, 

адреналина. Взаимодействие адреналина с раствором FeCl3. Белковая природа инсулина 

(цветные реакции на белки). Плакаты или кодограммы с формулами амида сульфаниловой 

кислоты, дигидрофолиевой кислоты, бензилпенициллина, тетрациклина, цефотаксима, 

аспирина. 

Лабораторные опыты. 

46. Обнаружение витамина А в растительном масле. 47. Обнаружение витамина С в 

яблочном соке. 48. Обнаружение витамина D в желтке куриного яйца. 49. Ферментативный 

гидролиз крахмала под действием амилазы. 50. Разложение пероксида водорода под 

действием каталазы. 51. Действие дегидрогеназы на метиленовый синий. 52. Испытание 

растворимости адреналина в воде и соляной кислоте. 53. Обнаружение аспирина в готовой 

лекарственной форме. 

Практикум 

1. Качественный анализ органических соединений. 

2. Углеводороды 

3. Спирты и фенолы 

4. Альдегиды и кетоны 

5. Карбоновые кислоты 

6. Углеводы.  

7. Идентификация органических соединений. 

8. Амины. Аминокислоты. Белки 

9. Действие ферментов на различные вещества. 

10. Анализ некоторых лекарственных препаратов (аспирина, парацетамола). 

 

11 класс (углубленный уровень) 

Тема 1. Строение атома  

Атом — сложная частица. Атом — сложная частица. Доказательства сложности 

строения атома: катодные и рентгеновские лучи, фотоэффект, радиоактивность. Открытие 

электрона, протона и нейтрона. Модели строения атома (Томсона, Резерфорда, Бора). 

Макромир и микромир. Квантово-механические представления о строении атома. 

Состояние электронов в атоме. Нуклоны: протоны и нейтроны. Нуклиды. Изобары и 
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изотопы. Квантово-механические представления о природе электрона. Понятие об элек-

тронной орбитали и электронном облаке. Квантовые числа: главное, орбитальное 

(побочное), магнитное и спиновое. Правила заполнения энергетических уровней и орбиталей 

электронами. Принцип минимума энергии, запрет Паули, правило Хунда, правило 

Клечковского. Электронные конфигурации атомов и ионов. Особенности электронного 

строения атомов хрома, меди, серебра и др. 

Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные электроны. 

Валентные возможности атомов химических элементов, обусловленные различными 

факторами. Сравнение понятий «валентность» и «степень окисления». 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И.Менделе-

ева и строение атома. Предпосылки открытия Периодического закона. Открытие закона. 

Первая формулировка Периодического закона. Структура Периодической системы 

элементов. Современные представления о химическом элементе. Вторая формулировка 

Периодического закона. Периодическая система и строение атома. Физический смысл 

порядкового номера элемента, номеров группы и периода. Периодическое изменение 

свойств элементов: радиуса атома, электроотрицательности. Причины изменения 

металлических и неметаллических свойств элементов в группах и периодах, в том числе и в 

больших и сверхбольших. Особенности строения атомов актиноидов и лантаноидов. 

Третья формулировка Периодического закона. Значение Периодического закона и 

Периодической системы для развития науки и понимания химической картины мира 

Демонстрации. Фотоэффект. Катодные лучи (электронно-лучевые трубки), модели 

электронных облаков (орбиталей) различной формы. Различные варианты таблиц 

периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева. Образцы простых 

веществ, оксидов и гидроксидов элементов 3-го периода и демонстрация их свойств. 

Тема 2. Строение вещества. Дисперсные системы  

Химическая связь. Единая природа химической связи. Понятие о химической связи 

как процессе взаимодействия атомов с образованием молекул, ионов и радикалов. Виды 

химической связи. Аморфные и кристаллические вещества. Ионная химическая связь. 

Дипольный момент связи. Свойства веществ с ионной кристаллической решеткой. 

Ковалентная связь. Метод валентных связей в образовании ковалентной связи. 

Электроотрицательность и разновидности ковалентной связи по этому признаку: полярная и 

неполярная. Способ перекрывания электронных орбиталей и классификация ковалентных 

связей по этому признаку: о- и п- связи. Кратность ковалентных связей и их классификация 

по этому признаку: одинарная, двойная, и т. д. Механизмы образования ковалентной связи: 

обменный и донорно-акцепторный. Основные свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность, дипольный момент. Полярность связи и полярность молекулы. 

Кристаллическое строение веществ с этим типом связи, их физические свойства. 

Металлическая связь и ее особенности. Физические свойства металлов как функция 

металлической связи и металлической кристаллической решетки 

Водородная связь и механизм ее образования. Межмолекулярная и 

внутримолекулярная водородные связи. Физические свойства веществ с водородной связью. 

Биологическая роль водородной связи в организации структур биополимеров. 

Ван-дер-ваальсово взаимодействие. Ориентационное, индукционное и 

дисперсионное взаимодействие между молекулами. Условность разделения веществ по 

типам связи, единая природа химической связи. 

Гибридизация орбиталей и геометрия молекул. Теория гибридизации и отталкивания 

валентных пар. Типы гибридизации электронных орбиталей и геометрия органических и 

неорганических молекул. 

Теория строения химических соединений. Предпосылки создания теории строения 

химических соединений: работы предшественников А. М. Бутлерова (Ж. Б. Дюма, Ф. Велер, 

Ш. Ф. Жерар, Ф. А. Кекуле), съезд естествоиспытателей в г. Шпейере. Личностные качества 

А. М. Бутлерова. Основные положения теории химического строения органических 

соединений и современной теории строения. Изомерия в органической и неорганической 

химии. Взаимное влияние атомов в молекулах органических и неорганических веществ. 
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Основные направления развития теории строения органических соединений 

(зависимость свойств веществ не только от химического, но и от их электронного и 

пространственного строения). Индукционный и мезомерный эффекты. Стереорегулярность. 

Диалектические основы общности двух ведущих теорий химии. Диалектические 

основы общности периодического закона Д. И. Менделеева и теории строения А. М. 

Бутлерова в становлении (работы предшественников, накопление фактов, участие в съездах, 

русский менталитет), предсказании (новые элементы — Оа, 8е, Ое и новые вещества — 

изомеры) и развитии (три формулировки). 

Полимеры органические и неорганические. Полимеры. Основные понятия химии 

высокомолекулярных соединений: «мономер», «полимер», «макромолекула», «структурное 

звено», «степень полимеризации», «молекулярная масса». Способы получения полимеров: 

реакции полимеризации и поликонденсации. Строение полимеров: геометрическая форма 

макромолекул, кристалличность и аморфность, стереорегулярность. Полимеры 

органические и неорганические. Каучуки. Пластмассы. Волокна. Биополимеры: белки и 

нуклеиновые кислоты. Неорганические полимеры атомного строения (аллотропные 

модификации углерода, кристаллический кремний, селен и теллур цепочечного строения, 

диоксид кремния и др.) и молекулярного строения (сера пластическая и др.). 

Дисперсные системы. Чистые вещества и смеси. Классификация химических веществ 

по чистоте. Состав смесей. Растворы. Растворимость веществ. Классификация растворов в 

зависимости от состояния растворенного вещества (молекулярные, молекулярно-ионные, 

ионные). Типы растворов по содержанию растворенного вещества Концентрация растворов. 

Понятие «дисперсная система». Классификация дисперсных систем в зависимости от 

агрегатного состояния дисперсионной среды и дисперсной фазы, а так же по размеру частиц. 

Грубодисперсные системы: эмульсии и суспензии. Тонкодисперсные коллоидные системы: 

золи и гели. Эффект Тиндаля. Коагуляция в коллоидных растворах. Синерезис в гелях. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по химическим формулам. 

1. Расчеты, связанные с понятиями «массовая доля» и «объемная доля» 

компонентов смеси. 3. Вычисление молярной концентрации растворов. 

Демонстрации. Модели кристаллических решеток веществ с различным типом 

связей. Модели молекул различной геометрии. Модели кристаллических решеток алмаза и 

графита. Модели молекул изомеров структурной и пространственной изомерии. Модели 

кристаллических решеток металлов. Модели из воздушных шаров, отражающие 

пространственное расположение зр3-, зр2-, зр- гибридных орбиталей в молекулах органиче-

ских и неорганических веществ. 

 

Коллекция пластмасс и волокон. Образцы неорганических полимеров: серы 

пластической, фосфора красного, кварца и др. Модели молекул белков и ДНК. Образцы 

различных систем с жидкой средой. Коагуляция. Синерезис. Эффект Тиндаля. 

Лабораторные опыты. 1. Знакомство с коллекциями пищевых, медицинских и 

биологических гелей и золей. 2. Получение коллоидного раствора хлорида железа (III). 

Тема 3. Химические реакции  

Классификация химических реакций в органической и неорганической химии. Поня-

тие о химической реакции, отличие ее от ядерной реакции. Расщепление ядер, термоядерный 

синтез, ядерный обмен. Аллотропные и полиморфные превращения веществ. 

Классификация реакций в неорганической химии по числу и составу реагирующих 

веществ (разложения, соединения, замещения, обмена). 

Классификация химических реакций в органической химии (присоединения, 

замещения, отщепления, изомеризации). 

Классификация реакций по тепловому эффекту, по фазовому составу, по участию 

катализатора. Обратимые и необратимые реакции. Типы реагентов и понятие о механизмах 

химических реакций (ионном и свободнорадикальном). 

Окислительно-восстановительные реакции и реакции, идущие без изменения 

степеней окисления элементов. Межмолекулярные и внутримолекулярные окислительно-

восстановительные реакции. Реакции диспропорционирования. Методы составления 
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окислительно-восстановительных реакций: метод электронного баланса и метод 

полуреакций. 

Основные понятия химической термодинамики. Первое начало термодинамики. 

Тепловой эффект химической реакции. Закон Гесса и следствия из него. Теплота (энтальпия) 

образования вещества. Термохимические расчеты. 

Понятие энтропии. Второе начало термодинамики. Свободная энергия Гиббса. 

Расчеты самопроизвольного протекания химической реакции. 

Скорость химических реакций. Предмет химической кинетики. Понятие скорости 

химической реакции. Кинетическое уравнение реакции и константа скорости химической 

реакции. Факторы, влияющие на скорость химической реакции (природа реагирующих 

веществ, концентрация, температура, поверхность соприкосновения веществ).Понятие о 

катализаторах и катализе. Гомогенный и гетерогенный катализ. Ферменты. 

Ферментативный катализ и его механизм. Промоторы. Каталитические яды. 

Ингибиторы. Механизм действия катализаторов. 

Обратимость химических реакций. Химическое равновесие. 

Обратимые химические реакции, изменение энергии Гиббса в обратимом процессе. 

Химическое равновесие и его динамический характер. Константа химического равновесия. 

Принцип Ле Шателье. Смещение химического равновесия. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Электролитическая 

диссоциация, механизм диссоциации веществ с различными видами связи. Сильные и 

слабые электролиты. Степень диссоциации и ее зависимость от различных факторов. 

Константа диссоциации. Произведение растворимости. Ионное произведение воды. 

Понятие рН. Водородный показатель. 

Гидролиз. Гидролиз как обменный процесс. Обратимый и необратимый гидролиз 

органических и неорганических веществ. Гидролиз солей. Гидролиз органических 

соединений, как химическая основа обмена веществ. Гидролиз АТФ, как основа 

энергетического обмена в живых организмах. Гидролиз органических соединений в 

промышленности (омыление жиров, получение гидролизного спирта и т. д.). Усиление и 

подавление обратимого гидролиза. Значение гидролиза в промышленности и в быту. 

Расчетные задачи. 1. Расчеты по термохимическим уравнениям. 2. Вычисление 

теплового эффекта реакции по теплоте образования реагирующих веществ и продуктов 

реакции. 3. Определение рН раствора заданной молярной концентрации. 4. Расчет средней 

скорости реакции по концентрациям реагирующих веществ. 5. Вычисления с 

использованием понятия «температурный коэффициент скорости реакции». 6. Нахождение 

константы равновесия реакции по равновесным концентрациям и определение исходных 

концентраций веществ. 

Демонстрации. Аллотропные превращения серы и фосфора. Реакции, идущие с 

образованием газа, осадка или воды. Окислительно-восстановительные реакции в 

неорганической химии (взаимодействие цинка с растворами соляной кислоты и сульфата 

меди (II). Окислительно-восстановительные реакции в органической химии (окисление 

альдегида в карбоновую кислоту — реакция «серебряного зеркала» или реакция с 

гидроксилом меди (II), окисление этанола на медном катализаторе). Изучение зависимости 

скорости химической реакции от концентрации веществ, температуры (взаимодействие 

тиосульфата натрия с серной кислотой), поверхности соприкосновения веществ (взаимо-

действие соляной кислоты с гранулами и порошками алюминия или цинка). Проведение 

каталитических реакций разложения пероксида водорода, горения сахара, взаимодействия 

йода и алюминия. Коррозия железа в водной среде с уротропином и без него. Наблюдение 

смещения химического равновесия в системе: 

РеС13 + К8СК Ре(8СК)3 + 3КС1 

Сравнение электропроводности растворов электролитов. Смещение равновесия 

диссоциации слабых кислот. Индикаторы и изменение их окраски в разных средах. Ионные 

реакции и условия их протекания. Гидролиз карбонатов, сульфатов и силикатов щелочных 

металлов, нитрата свинца (II) или цинка, хлорида аммония. Сернокислый и ферментативный 

гидролиз углеводов. 
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Лабораторные опыты. 3. Разложение пероксида водорода с помощью оксида меди 

(II) и каталазы 4. Знакомство с коллекцией СМС, содержащих энзимы. 5. Реакции, идущие с 

образованием осадка, газа или воды для органических и неорганических электролитов 6. 

Различные случаи гидролиза солей. Исследование среды растворов с помощью 

индикаторной бумаги. 

Практическая работа № 1. Скорость химических реакций. Химическое равновесие. 

Практическая работа № 2. Решение экспериментальных задач по теме «Гидролиз». 

Тема 4. Вещества и их свойства  

Классификация неорганических веществ. Вещества простые и сложные. Благородные 

газы. Сравнительная характеристика простых веществ: металлов и неметаллов, отно-

сительность этой классификации. Сложные вещества: бинарные соединения (оксиды, 

галогениды, сульфиды и т. д.), гидроксиды, соли. 

Понятие о комплексном соединении. Основы координационной теории строения 

комплексных соединений А. Вернера. Донорно-акцепторное взаимодействие 

комплексообразователей и лигандов. Координационное число комплексообразователя. 

Внутренняя и внешняя сфера комплексов. 

Диссоциация комплексных соединений. Применение комплексных соединений в 

химическом анализе и в промышленности, их роль в природе. 

Классификация органических веществ. Классификация органических веществ по 

строению углеродной цепи (ациклические и циклические, насыщенные и ненасыщенные, 

карбоциклические и гетероциклические, ароматические углеводороды). Углеводороды 

(алканы, алкены, алкины, циклоалканы, алкадиены, арены, галогенопроизводные 

углеводородов). Функциональные группы (гидроксильная, карбонильная, карбоксильная, 

нитрогруппа, аминогруппа) и классификация веществ по этому признаку. 

Гетерофункциональные соединения. Гетероциклические соединения. 

Металлы. Положение металлов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Полиморфизм. Общие физические свойства 

металлов. Ферромагнетики, парамагнетики и диамагнетики. 

Электрохимический ряд напряжений металлов. Стандартный водородный электрод. 

Стандартные электродные потенциалы. Общие химические свойства металлов: 

взаимодействие с неметаллами, водой, бинарными соединениями, кислотами, солями. 

Взаимодействие некоторых металлов с растворами щелочей. Взаимодействие активных 

металлов с органическими соединениями. Особенности реакций металлов с азотной и 

концентрированной серной кислотами. 

Коррозия металлов. Понятие коррозии. Химическая и электрохимическая коррозия и 

способы защиты металлов от коррозии 

Общие способы получения металлов. Металлы в природе. Основные способы 

получения металлов (пирометаллургия, гидрометаллургия, электрометаллургия). 

Электролиз, как окислительно-восстановительный процесс. Электролиз расплавов 

электролитов. Электролиз растворов электролитов с инертными и активными электродами. 

Использование электролиза в промышленности. Гальванические элементы. Процессы на 

электродах в гальваническом элементе. Аккумулятор. Топливные элементы. 

Металлы главных подгрупп. Щелочные металлы, общая характеристика на основе 

положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. Полу-

чение, физические и химические свойства, применение щелочных металлов и их 

соединений. Бериллий, магний, щелочноземельные металлы, их общая характеристика на 

основе положения в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строения атомов. 

Получение, физические и химические свойства, применение щелочноземельных металлов и 

их соединений. Алюминий, строение атома, физические и химические свойства, получение 

и применение. 

Металлы побочных подгрупп. Характеристика металлов побочных подгрупп по их 

положению в Периодической системе элементов Д. И. Менделеева и строению атомов. 

Медь: физические и химические свойства, получение и применение. Важнейшие 

соединения меди. 
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Физические и химические свойства, получение и применение цинка. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида цинка) 

Физические и химические свойства, получение и применение хрома. Характеристика 

важнейших соединений (оксида и гидроксида хрома (III), дихроматов и хроматов щелочных 

металлов). Особенности восстановления дихроматов в зависимости от среды растворов. 

Физические и химические свойства, получение и применение марганца. 

Характеристика важнейших соединений: оксидов, гидроксидов, солей. Особенности 

восстановления перманганатов в зависимости от среды растворов. 

Неметаллы. Положение неметаллов в Периодической системе Д. И. Менделеева. 

Особенности строения атомов и кристаллов. Аллотропия. 

Благородные газы. 

Окислительные и восстановительные свойства неметаллов. Общая характеристика 

водородных соединений неметаллов. Общая характеристика оксидов и гидроксидов 

неметаллов. 

Галогены. Строение атомов галогенов, их сравнительная характеристика. Свойства 

простых веществ образованных галогенами. Окислительные свойства галогенов. 

Галогеноводороды, их свойства, сравнительная характеристика. Хлор и его соединения, 

нахождение в природе, получение, свойства, применение. Хлороводород и соляная кислота. 

Хлориды. Кислородные соединения хлора. 

Халькогены. Нахождение кислорода и серы в природе, получение их в 

промышленности и лаборатории. Свойства кислорода и серы: аллотропия и физические 

свойства аллотропных модификаций; окислительные свойства кислорода и серы в реакциях 

с простыми веществами. Восстановительные свойства серы. Окисление кислородом 

сложных веществ. Окислительные свойства озона. Применение кислорода и озона. 

Применение серы. Сероводород, нахождение в природе, получение, строение молекулы и 

свойства: физические и химические. Сероводородная кислота и сульфиды. Оксид серы (IV), 

его свойства. Сернистая кислота и ее соли. Серная кислота: промышленное производство, 

физические и химические свойства (окислительные и обменные). Применение серной 

кислоты. Соли серной кислоты. 

Азот. Нахождение в природе, получение. Строение молекулы. Окислительные и 

восстановительные свойства азота. Применение азота. Аммиак: получение, строение 

молекулы, свойства (основные, реакции комплексообразования, восстановительные, 

окислительные, реакции с органическими веществами и с углекислым газом). Соли аммония 

и их применение. Оксиды азота, их строение и свойства. Азотная кислота: получение, 

строение молекулы и свойства. Нитраты, их термическое разложение. Распознавание 

нитратов и их применение. 

Фосфор. Нахождение в природе, получение. Аллотропия и физические свойства 

модификаций. Окислительные свойства (реакции с металлами) и восстановительные 

свойства фосфора (реакции с галогенами, кислородом, концентрированной серной и азотной 

кислотами). Оксид фосфора (V). Фосфорные кислоты и их соли. 

Углерод. Нахождение в природе. Аллотропия и физические свойства модификаций 

(повторение). Химические свойства углерода: восстановительные (взаимодействие с 

галогенами, кислородом, серой, азотом, водой, оксидом меди (II), концентрированной 

серной и азотной кислотами) и окислительные (взаимодействие с металлами, водородом, 

кремнием, бором). 

Получение, свойства и применение оксидов углерода. Угольная кислота и ее соли. 

Кремний. Нахождение кремния в природе и его получение. Аллотропия и свойства 

аллотропных модификаций кремния. Восстановительные (реакции с галогенами, 

кислородом, растворами щелочей) и окислительные свойства кремния (реакции с 

металлами). Применение кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота и ее соли. 

Силикатная промышленность. 

Кислоты органические и неорганические. Состав, классификация и номенклатура 

неорганических и органических кислот. Получение важнейших органических и неорга-

нических кислот. Химические свойства (реакции с металлами, с оксидами металлов, с 
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основаниями, с солями, со спиртами). Окислительно-восстановительные свойства кислот. 

Особенности свойств серной и азотной кислот, муравьиной и щавелевой кислоты. 

Основания органические и неорганические. Состав, классификация, номенклатура 

неорганических и органических оснований. Основные способы получения гидроксидов 

металлов (щелочей — реакциями металлов и их оксидов с водой, нерастворимых оснований 

— реакцией обмена). Получение аммиака и аминов. Химические свойства оснований: щело-

чей (реакции с кислотами, кислотными оксидами, растворами солей, с простыми 

веществами, с галоидопроизводными углеводородов, фенолом, жирами); нерастворимых 

оснований (реакции с кислотами, реакции разложения). 

Амфотерные органические и неорганические соединения. Способы получения 

амфотерных соединений (амфотерных оснований и аминокислот), их химические свойства. 

Относительность деления соединений на кислоты и основания. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятия «генетической связи» и «генетического ряда». Основные признаки генетического 

ряда. Генетические ряды металлов (на примере кальция и железа) и неметаллов (на примере 

серы и кремния) и переходного элемента (на примере алюминия). Генетические ряды и 

генетическая связь в органической химии. Единство мира веществ. 

Расчетные задачи. 1. Вычисление массы или объема продуктов реакции по 

известной массе или объему исходного вещества, содержащего примеси. 2. Вычисление 

массы исходного вещества, если известен практический выход и массовая его доля от 

теоретически возможного. 3. Вычисления по химическим уравнениям реакций, если одно из 

реагирующих веществ дано в избытке. 4. Определение молекулярной формулы вещества по 

массовым долям элементов. 5. Определение молекулярной формулы газообразного вещества 

по известной относительной плотности и массовым долям элементов. 6. Нахождение 

молекулярной формулы вещества по массе (объему) продуктов сгорания. 7. 

Комбинированные задачи. 

Демонстрации. Коллекция «Классификация неорганических веществ». Получение 

комплексных органических и неорганических соединений. Демонстрация сухих 

кристаллогидратов. Коллекция «Классификация органических веществ». Модели крис-

таллических решеток металлов. Коллекция металлов с разными физическими свойствами. 

Взаимодействие металлов с неметаллами (цинка с серой, алюминия с йодом), с растворами 

кислот и щелочей. Горение металлов (цинка, железа, магния в кислороде). Взаимодействие 

азотной и концентрированной серной кислот с медью. Коррозия металлов в различных 

условиях и методы защиты от нее. Коллекция руд. Восстановление меди из оксида меди (II) 

углем и водородом. Алюминотермия. Взаимодействия сульфата меди (II) с железом. 

Составление гальванических элементов. Электролиз раствора сульфата меди (II). Образцы 

щелочных металлов. Реакция окрашивания пламени солями щелочных металлов. 

Взаимодействие лития и натрия с водой и этиловым спиртом. Взаимодействие натрия с 

серой. Образцы металлов 11А группы. Взаимодействие кальция с водой. Горение магния в 

воде и твердом углекислом газе. Качественные реакции на катионы магния, кальция, бария. 

Реакции окрашивания пламени солями металлов ПА группы. Использование гидроксида меди 

(II) в качественных реакциях органических соединений. Переход хромата в дихромат и 

обратно. Получение и исследование свойств гидроксида хрома (III). Окислительные 

свойства дихромата калия. Окислительные свойства перманганата калия в реакциях с 

органическими и неорганическими соединениями. Модели кристаллических решеток иода, 

алмаза, графита. Взрыв смеси водорода с кислородом (гремучего газа). Горение серы, 

фосфора и угля в кислороде. Обесцвечивание бромной (иодной) воды этиленом. Галогены 

(простые вещества). Окислительные свойства хлорной воды. Получение соляной кислоты и 

ее свойства. Получение кислорода. Получение оксидов горением простых и сложных 

веществ. Взаимодействие серы с металлами (алюминием, цинком, железом). Получение 

сероводорода и сероводородной кислоты, доказательство наличия сульфид-иона в растворе. 

Свойства серной кислоты. Схема промышленной установки фракционной перегонки воздуха. 

Получение и разложение хлорида аммония. Получение оксида азота (IV) реакцией 

взаимодействия меди с концентрированной азотной кислотой. Взаимодействие оксида азота 
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(IV) с водой. Разложение нитрата натрия, горение черного пороха. Горение фосфора, 

растворение оксида фосфора (V) в воде и исследование полученного раствора индикатором. 

Коллекция природных соединений углерода. Кристаллические решетки алмаза и графита. 

Адсорбция оксида азота (IV) активированным углем. Переход карбоната в гидрокарбонат и 

обратно. Коллекции природных силикатов и продукции силикатной промышленности. 

Взаимодействие концентрированных азотной и серной кислот, а также разбавленной азотной 

кислоты с медью. Реакция «серебряного зеркала» для муравьиной кислоты. Взаимодействие 

аммиака и 

метиламина с хлороводородом и водой. Взаимодействие раствора гидроксида натрия 

с амфотерным гидроксидом цинка или алюминия. Осуществление превращений: 

 
Лабораторные опыты. 7. Ознакомление с образцами представителей разных классов 

неорганических веществ. 8. Взаимодействие многоатомных спиртов и глюкозы с 

фелинговой жидкостью. 9. Качественные реакции на ионы Ре2+ и Ре3+. 10. Ознакомление с 

образцами представителей разных классов органических веществ. 11. Взаимодействие 

металлов с растворами кислот и солей. 12. Ознакомление с коллекцией руд. 13. 

Ознакомление с коллекцией химических источников тока (батарейки, свинцовые 

аккумуляторы и т. д.). 14. Взаимодействие алюминия с растворами кислот и щелочей. 15. 

Получение и изучение свойств гидроксида алюминия. 16. Качественные реакции на катионы 

меди. 17. Разложение гидроксида меди (II). 18. Получение и исследование свойств 

гидроксида цинка. 19. Качественные реакции на галогенид-ионы. 20. Ознакомление с 

коллекцией природных соединений серы. 21. Качественные реакции на сульфид-, сульфит- 

и сульфат-анионы. 22. Качественная реакция на ион аммония. 23. Распознавание нитратов. 

24. Качественная реакция на фосфат- анион. 25. Получение углекислого газа взаи-

модействием мрамора с соляной кислотой и исследование его свойств. 26. Качественная 

реакция на карбонат-анион. 27. Получение кремниевой кислоты взаимодействием раствора 

силиката натрия с сильной кислотой. 28. Растворение кремниевой кислоты в щелочи. 

Практическая работа № 3. Получение газов и изучение их свойств. 

Практическая работа № 4. Решение экспериментальных задач по органической 

химии. 

Практическая работа № 5. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии. 

Практическая работа № 6. Сравнение свойств неорганических и органических 

соединений. 

Практическая работа № 7. Генетическая связь между классами неорганических и 

органических веществ. 

Тема 5. Химия и общество  

Химия и производство. Химическая промышленность. Химическая технология. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия для 

химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 

окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Производство аммиака и 

метанола в сравнении. Биотехнология. Нанотехнология. 

Химия и сельское хозяйство. Основные направления химизации сельского хозяйства. 

Удобрения и их классификация. Химическая мелиорация почв. Пестициды и их клас-

сификация. Химизация животноводства. 

Химия и проблемы охраны окружающей среды. Основные факторы химического 
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загрязнения окружающей среды. Охрана атмосферы, водных ресурсов, земельных ресурсов 

от химического загрязнения. 

Химия и повседневная жизнь человека. Лекарства. Моющие и чистящие средства. 

Химические средства гигиены и косметики. Международная символика по уходу за текс-

тильными изделиями. Маркировка на упаковках пищевых продуктов и информация, 

которую она символизирует. 

Демонстрации. Видеофрагменты по производству аммиака и метанола. Слайды и 

другие видеоматериалы, иллюстрирующие био- и нанотехнологии. Коллекция 

«Минеральные удобрения». Коллекция пестицидов. Видеофрагменты по химической мели-

орации почв и химизации животноводства. Видеофрагменты и слайды экологической 

тематики. Домашняя, автомобильная аптечки и аптечка химического кабинета. Коллекция 

моющих и чистящих средств. 

Лабораторные опыты. 29. Ознакомление с образцами средств бытовой химии и 

лекарственных препаратов, изучение инструкций к ним по правильному и безопасному 

применению. 30. Изучение международной символики по уходу за текстильными изделиями 

и маркировки на упаковках пищевых продуктов. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

1 Введение 5 

2 Тема №1. Строение и классификация органических 

соединений. 

10 

3 Тема №2. Реакции в органической химии 6+1 

4 Тема №3.  Углеводороды. 24+1 

5 Тема №4.   Кислородсодержащие соединения 23+2 

8 Тема №5. Углеводы 7+1 

9 Тема № 6. Азотсодержащие органические соединения  9 

10 Тема № 7. Биологически активные вещества 6 

11 Практикум 7 

 ИТОГО 102 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

1 Введение 5 

2 Тема №1. Строение и классификация органических 

соединений. 

10 

3 Тема №2. Химические реакции в органической химии 6+1 

4 Тема №3.  Углеводороды. 24+1 

5 Тема №4.   Кислородсодержащие соединения 23+2 

8 Тема №7. Углеводы 7+1 

9 Тема № 8 Азотсодержащие органические соединения  9 

10 Тема № 9. Биологически активные вещества 6 

11 Практикум 7+3 

 ИТОГО 105 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

(Составлена к УМК под ред. Пономаревой И.Н. Издательство «Вентана-Граф»)  

(базовый уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
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Содержание и структура курса общей биологии 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— знание предмета и задач науки биологии; 

— объяснение роли биологии в формировании научного 

ми ро воз зрения и вклада биологических теорий в формирование со временной 

естествен но научной картины мира. 

Метапредметные: 

— умение самостоятельно пользоваться аппаратом ориентировки учебника; 

— развитие умения самостоятельно находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, 

словарях, интернет ресурсах). 

Личностные: 

— формирование убеждённости в важной роли биологии в жизни общества 

 

Основные свойства жизни 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— усвоение научных знаний о биосистемах различных уровней сложности, об 

основных свойствах живого, о специфичности взаимоотношений живой и неживой природы; 

— умение определять универсальные признаки живых объектов, отличать их от тел 

неживой природы. 

Метапредметные: 

— освоение интеллектуальных умений (сравнивать, анализировать, 

классифицировать биологические объект  

Личностные: 

— формирование умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

— признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях 

 

Уровни организации живой материи 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни; 

— умение оценивать и сравнивать между собой структурные уровни организации 

жизни, устанавливать их взаимосвязь и взаимозависимость. 

Метапредметные: 

— развитие умения видеть проблему, ставить вопросы, обсуждать их, 

аргументировать свою точку зрения. 

Личностные: 

— формирование представления о ценности знаний об уровневой организации живой 

природы. 

 

Значение практической биологии 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— формирование систематизированных представлений о становлении науки 

биологии, о роли её областей в решении современных экологических и практических 

проблем; 

— оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирования, искусственного оплодотворения, направленного изменения генома). 

Метапредметные: 

— формирование умения находить биологическую информацию в различных 
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источниках, анализировать и оценивать её; 

— развитие умения систематизировать полученную информацию, формулировать 

выводы и заключения; 

— формирование и развитие компетентности в области использования интернет-

ресурсов. 

Личностные: 

— понимание особенностей методов, применяемых в биологических исследованиях; 

— формирование убеждённости в необходимости биологических знаний для жизни 

человека и сохранения природы. 

Учение о биосфере 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— формирование представления о биосфере как био- и экосистеме, о её структуре и 

границах, о переходе биосферыв ноосферу, о глобальных экологических проблемах био-

сферы; 

— объяснение основных положений учения В.И. Вернад- ско го о био сфе ре, о ро ли 

жи во го ве ще ст ва как ос нов ной преобразующей силы в биосфере. 

Метапред метные: 

— формирование умения находить биологическую информацию в различных 

источниках, анализировать и оценивать её; 

— отработка умения организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками, работать индивидуально и в группе; 

— формирование и развитие компетентности в области использования интернет-

ресурсов. 

Личностные: 

— воспитание патриотических чувств при ознакомлении с научной деятельностью 

выдающегося российского учёного В.И. Вернадского; 

— формирование личностных представлений о ценности природы, осознание 

значимости биологических знаний для че ло ве че ст ва. 

Происхождение живого вещества 

информационно-образовательных ресурсов». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— ознакомление с основными положениями гипотез о происхождении жизни А.И. 

Опарина и Дж. Холдейна; 

— объяснение особенностей и результатов химической и биологической эволюции; 

— формирование умения проводить анализ и оценку различных гипотез о сущности 

жизни, о её происхождении. 

Метапред метные: 

— формирование умения видеть проблему, ставить вопросы, обсуждать их, выдвигать 

гипотезы, давать определения понятиям, делать выводы и заключения; 

— развитие умения работать с разными источниками биологической информации 

(текстом учебника, дополнительной и справочной литературой, интернет-ресурсами). 

Личностные: 

— реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

— формирование познавательного интереса к предмету «биология». 

 

Биологическая эволюция в развитии биосферы 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— формирование представления об эволюционных преобразованиях организмов, 

приведших к общему морфофизиологическому прогрессу; 

— объяснение значения появления хлорофилла, фотосинтеза и автотрофов, выхода 
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организмов на сушу в процессе эволюции. 

Метапред метные: 

— развитие умения анализировать и оценивать информацию, полученную из разных 

источников, преобразовывать её из одной формы в другую; 

— развитие умения работать с разными источниками биологической информации: 

текстом учебника, дополнительной литературой, интернет-ресурсами. 

Личностные: 

— формирование естественнонаучной картины мира на базе биологический знаний и 

умений; 

— развитие мотивации к обучению и познанию, устойчивых познавательных 

интересов. 

Условия жизни на Земле 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— систематизация знаний об особенностях разных сред жизни, о приспособленности 

организмов к условиям среды, об экологических факторах и закономерностях их действия; 

— умение выявлять приспособительные признаки организмов, обитающих в условиях 

разных сред жизни, и объяснять их значение. 

Метапредметные: 

— формирование умения сравнивать различные объекты и явления природы, 

находить их общие свойства, закономерности, различия, формулировать выводы. 

Личностные: 

— формирование мировоззренческих позиций, способствующих пониманию 

основных закономерностей в живой природе; 

— активизация познавательной деятельности на основе интереса к изучению 

разнообразных условий жизни на нашей планете. 

Биосфера как глобальная экосистема 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— определение существенных признаков биологических объектов и процессов, 

относящихся к разным уровням организации жизни; 

— умение сравнивать и различать структурные уровни организации жизни. 

Метапред метные: 

— развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ); 

— развитие умения 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. 

Личностные: 

— формирование знаний о многообразии живой природы, о методах её изучения, об 

основных принципах и правилах отношения к живой природе; 

— воспитание патриотических чувств при ознакомлении с научной деятельностью 

В.И. Вернадского. 

Круговорот веществ в природе 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— умение приводить доказательства единства живой и неживой природы, 

взаимосвязей организмов и окружающей среды, необходимости сохранения многообразия 

видов и эко- си стем. 

Метапредметные: 

— развитие интеллектуальных умений (сравнивать, доказывать, строить 

рассуждения, анализировать, делать выводы, обобщать и др.); 

— развитие умения создавать презентации учебных и исследовательских работ. 



230 
 

Личностные: 

— формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры. 

Особенности биосферного уровня организации живой материи и его роль в 

обеспечении жизни на Земле 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— формирование систематизированных знаний об уров- невой организации живой 

природы, об отличительных признаках глобальной био- и экосистемы — биосферы. 

Метапред метные: 

— описание изучаемых биологических объектов, проведение их сравнительной 

характеристики; 

— умение определять существенные признаки биологических объектов и процессов, 

совершающихся в живой природе на разных уровнях организации жизни. 

Личностные: 

— формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры; 

— признание высокой ценности жизни во всех её прояв- ле ни ях. 

Взаимоотношения человека и природы как фактор развития биосферы 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— умение проводить анализ и оценку 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. 

Метапред метные: 

— развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникативных технологий (ИКТ), умения работать с разными источниками 

биологической информации, самостоятельно находить биологическую информацию в 

различных источниках (тексте учебника, дополнительной литературе, справочниках, 

словарях, интернет-ресурсах), анализировать и оценивать её, преобразовывать из одной 

формы в другую. 

Личностные: 

— формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры; 

— признание высокой ценности жизни во всех её прояв- ле ни ях; 

— формирование основ экологической грамотности, способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе 

 

Биогеоценоз как особый уровень организации жизни 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— формирование систематизированных знаний о биогеоценозе как особом уровне 

организации жизни, об особенностях биогеоценотического уровня жизни, его значении в 

природе для формирования современного представления о естественнонаучной картине 

мира; 

— объяснение значения понятий «биотоп» и «био- це ноз». 

Метапредметные: 

— развитие умения работать с разными источниками биологической информации: 

находить информацию о биогеоценозах в учебнике, научно-популярной литературе, биоло-

гических словарях и справочниках, анализировать и оценивать её. 

Личностные: 

— формирование ценностных представлений о живом 

ми ре. 
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Биогеоценоз как био- и экосистема 

об ра зо ва тель ных ре сур - сов». 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— формирование систематизированных знаний о биогеоценозе как природном 

сообществе, его структуре и свойствах; 

— понимание основных положений учения В.Н. Сукачёва о биогеоценозе и А. Тенсли 

об экосистеме; 

— оценка вклада выдающихся учёных В.Н. Сукачёва и А. Тенсли в развитие 

биологической науки. 

Метапредметные: 

— освоение интеллектуальных умений (сравнивать, анализировать, 

классифицировать биологические объекты и явления, делать выводы); 

— развитие умений адекватно использовать речевые средства для дискуссии и 

аргументации своей позиции, выслушивать и сравнивать разные точки зрения, 

аргументировать и отстаивать свою позицию. 

Личностные: 

— реализация этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

— формирование научной картины мира как компонента общечеловеческой и 

личностной культуры. 

 

Строение и свойства биогеоценоза 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— развитие умения приводить доказательства (аргументации) единства живой и 

неживой природы, взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем; 

— формирование умения решать элементарные биологические задачи, составлять 

схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепях питания). 

Метапред метные: 

— овладение составляющими исследовательской деятельности: наблюдать, делать 

выводы и заключения, применять теоретические знания на практике; 

— формирование умения работать индивидуально и в группе, находить общее 

решение, формулировать своё мнение. 

Личностные: 

— формирование личностных представлений о ценности биогеоценозов и 

необходимости их охраны. 

Совместная жизнь видов в биогеоценозе 

Планируемые результаты обучения 

Предметные: 

— развитие умения приводить доказательства (аргументации) единства живой и 

неживой природы, взаимосвязей организмов и окружающей среды, необходимости 

сохранения многообразия видов и экосистем; 

— развитие умения пользоваться биологической терми- но ло ги ей. 

Метапредметные: 

— развитие умения находить биологическую информацию в разных источниках 

(тексте учебника, дополнительной литературе, интернет-ресурсах). 

Личностные: 

формирование представления о многообразии живой природы, о методах её изучения, 

об основных принципах и правилах отношения к живой природе 

Выпускник на базовом уровне научится:  

• раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной 

картины мира и в практической деятельности людей; 
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 • понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

 • понимать смысл, различать и описывать системную связь между 

основополагающими биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, 

биосфера;  

• использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

• формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации 

и предлагать варианты проверки гипотез;  

• сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения;  

• обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий;  

• приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки 

(белков, жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

 • распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, 

обосновывать многообразие клеток;  

• распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам;  

• описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию;  

• объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

• классифицировать биологические объекты, на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития);  

• объяснять причины наследственных заболеваний; 

 • выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и ненаследственную 

изменчивость;  

• выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации 

организмов к среде обитания и действию экологических факторов; 

 • составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

 • приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды;  

• оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач;  

• представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных;  

• оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и собственной жизни;  

• объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических 

веществ) на зародышевое развитие человека; 

 • объяснять последствия влияния мутагенов; 

 • объяснять возможные причины наследственных заболеваний. 

Выпускник на базовом уровнеполучит возможность научиться: 

 • давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

• характеризовать современные направления в развитии биологии; описывать их 

возможное использование в практической деятельности; 

 • сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 
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 • решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному 

фрагменту первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 

 • решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых 

клетках, а также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его 

окончании (для многоклеточных организмов); 

 • решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

 • устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности;  

• оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, 

прогнозировать возможные последствия деятельности человека для существования 

отдельных биологических объектов и целых природных сообществ. 

 

Содержание учебного предмета 

Биология как комплекс наук о живой природе 

Биология как комплексная наука, методы научного понания, используемые в 

биологии. Современные направления в биологии. Роль биологии в формировании 

современной научной картины мира, практическое значение биологических знаний. 

Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни 

Молекулярные основы жизни. Неорганические вещества, их значение. Органические 

вещества (углеводы, липиды, белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. 

Биополимеры. Другие органические вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. 

Клетка — структурная и функциональная единица организма. Цитология, методы 

цитологии. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира. Клетки прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. 

Строение и функции хромосом. 

Вирусы — неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их 

значение. Соматические и половые клетки. 

Организм 

Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. Основные процессы, происходящие в организме. 

Регуляция функций организма, гомеостаз. 

Размножение организмов (бесполое и половое). Способы размножения у растений и 

животных. Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений 

развития. Репродуктивное здоровье человека; последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на эмбриональное развитие человека. Жизненные циклы разных 

групп организмов. 

Генетика, методы генетики. Генетическая терминология и символика. Законы 

наследственности Г. Менделя. Хромосомная теория наследственности. Определение пола. 

Сцепленное с полом наследование. 

Генетика человека. Наследственные заболевания человека и их предупреждение. 

Этические аспекты в области медицинской генетики. 

Генотип и среда. Ненаследственная изменчивость. Наследственная изменчивость. 

Мутации. Мутагены, их влияние на здоровье человека. 

Доместикация и селекция. Методы селекции. Биотехнология, ее направления и 

перспективы развития. Биобезопасность. 

Теория эволюции 
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Развитие эволюционных идей, эволюционная теория Ч. Дарвина. Синтетическая 

теория эволюции. Свидетельства эволюции живой природы. Микроэволюция и 

макроэволюция. Вид, его критерии. Популяция — элементарная единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. Направления эволюции. 

Многообразие организмов как результат эволюции. Принципы классификации, систематика. 

Развитие жизни на Земле 

Гипотезы происхождения жизни на Земле. Основные этапы эволюции органического 

мира на Земле. Современные представления о происхождении человека. Эволюция человека 

(антропогенез). Движущие силы антропогенеза. Расы человека, их происхождение и 

единство. 

Организмы и окружающая среда 

Приспособления организмов к действию экологических факторов. 

Биогеоценоз. Экосистема. Разнообразие экосистем. Взаимоотношения популяций 

разных видов в экосистеме. Круговорот веществ и поток энергии в экосистеме. 

Устойчивость и динамика экосистем. Последствия влияния деятельности человека на 

экосистемы. Сохранение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. 

Структура биосферы. Закономерности существования биосферы. Круговороты 

веществ в биосфере. Роль человека в биосфере. Глобальные антропогенные изменения в 

биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы развития биологических наук. 

 

Тематическое планирование 

 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

1 Введение в курс общей биологии 5 

2 Биосферный уровень жизни 8 

3 Биогеоценотический уровень 

жизни 

6 

4 Популяционно-видовой уровень 

жизни 

13 

5 Резерв 3 

Итого в 10 классе 35 

7 Организменный уровень жизни 16 

8 Клеточный уровень жизни  9 

9 Молекулярный уровень жизни  8 

 Резерв — 2 часа 2 

Итого в 11 классе 35 

Итого в 10-11 классе 70 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «Биология» 

(Составлена к УМК под ред. под ред. Шумного В.К., Дымшица Г.М. Издательство 

«Просвещение»)  

(углубленный уровень) 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

1) реализацию этических установок по отношению к биологическим открытиям, 

исследованиям и их результатам; 

2) признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и 

других людей; 

3) реализацию установок здорового образа жизни; 

4) сформированность познавательных мотивов, направленных на получение нового 

знания в области биологии в связи с будущей профессиональной деятельностью или 
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бытовыми проблемами, связанными с сохранением собственного здоровья и экологической 

безопасностью. 

 

Метапредметные результаты  

1) овладение составляющими исследовательской и проектной деятельности, включая 

умения видеть проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определения 

понятиям, классифицировать, наблюдать, проводить эксперименты, делать выводы и 

заключения, структурировать материал, объяснять, доказывать, защищать свои идеи; 

2) умение работать с разными источниками биологической информации: находить 

биологическую информацию в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках), анализировать и оценивать 

информацию, преобразовывать информацию из одной формы в другую; 

3) способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и 

поступках по отношению к живой природе, своему здоровью и здоровью окружающих; 

4) умение адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции, сравнивать разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения, 

отстаивать свою позицию. 

Предметные результаты  

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

• характеристика содержания биологических теорий (клеточная, эволюционная 

теория Дарвина); учения Вернадского о биосфере; законов Менделя, закономерностей 

изменчивости; вклада выдающихся учёных в развитие биологической науки;  

• выделение существенных признаков биологических объектов (клеток: растительных 

и животных, доядерных и ядерных, половых и соматических; организмов: одноклеточных и 

многоклеточных; видов, экосистем, биосферы) и процессов (обмен веществ, размножение, 

деление клетки, оплодотворение, действие искусственного и естественного отборов, 

формирование приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения 

энергии в экосистемах и биосфере);  

• объяснение роли биологии в формировании научного мировоззрения; вклада 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

отрицательного влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие человека; 

влияния мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; причин 

эволюции, изменяемости видов, нарушений развития организмов, наследственных 

заболеваний, мутаций, устойчивости и смены экосистем;  

• приведение доказательств (аргументация) единства живой и неживой природы, 

родства живых организмов; взаимосвязей организмов и окружающей среды; необходимости 

сохранения многообразия видов;  

• умение пользоваться биологической терминологией и символикой;  

• решение элементарных биологических задач; составление элементарных схем 

скрещивания и схем переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

 • описание особей видов по морфологическому критерию;  

• выявление изменчивости, приспособлений организмов к среде обитания, источников 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенных изменений в экосистемах своей 

местности; изменений в экосистемах на биологических моделях;  

• сравнение биологических объектов (химический состав тел живой и неживой 

природы, зародыша человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессов (естественный и искусственный отборы, 

половое и бесполое размножение) и формулировка выводов на основе сравнения. 

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

• анализ и оценка различных гипотез сущности жизни, происхождения человека и 

возникновения жизни, глобальных экологических проблем и путей их решения, последствий 

собственной деятельности в окружающей среде; биологической информации, получаемой из 

разных источников;  
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• оценка этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение, направленное изменение генома).  

3. В сфере трудовой деятельности:  

• овладение умениями и навыками постановки биологических экспериментов и 

объяснения их результатов.  

4. В сфере физической деятельности: 

• обоснование и соблюдение мер профилактики вирусных заболеваний, вредных 

привычек (курение, употребление алкоголя, наркомания); правил поведения в окружающей 

среде. 

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

образования выпускник на углублённом уровне научится:  

— оценивать роль биологических открытий и современных исследований в развитии 

науки и в практической деятельности людей; 

— оценивать роль биологии в формировании современной научной картины мира, 

прогнозировать перспективы развития биологии; 

— устанавливать и характеризовать связь основополагающих биологических понятий 

(клетка, организм, вид, экосистема, биосфера) с основополагающими понятиями других 

естественных наук; 

— обосновывать систему взглядов на живую природу и место в ней человека, 

применяя биологические теории, учения, законы, закономерности, понимать границы их 

применимости; 

— проводить учебно-исследовательскую деятельность по биологии: выдвигать 

гипотезы, планировать работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, 

проводить эксперименты, интерпретировать результаты, делать выводы на основе 

полученных результатов; 

— выявлять и обосновывать существенные особенности разных уровней организации 

жизни; 

— устанавливать связь строения и функций основных биологических макромолекул, 

их роль в процессах клеточного метаболизма; 

— решать задачи на определение последовательности нуклеотидов ДНК и мРНК, 

антикодонов тРНК, последовательности аминокислот в молекуле белка, применяя знания о 

реакциях матричного синтеза, генетическом коде, принципе комплементарности; 

— делать выводы об изменениях, которые произойдут в процессах матричного 

синтеза в случае изменения последовательности нуклеотидов ДНК; 

— сравнивать фазы деления клетки; решать задачи на определение и сравнение 

количества генетического материала (хромосом и ДНК) в клетках многоклеточных 

организмов в разных фазах клеточного цикла; 

— выявлять существенные признаки строения клеток организмов разных царств 

живой природы, устанавливать взаимосвязь строения и функций частей и органоидов клетки; 

— обосновывать взаимосвязь пластического и энергетического обменов; сравнивать 

процессы пластического и энергетического обменов, происходящих в клетках живых 

организмов; 

— определять количество хромосом в клетках растений основных отделов на разных 

этапах жизненного цикла; 

— сравнивать разные способы размножения организмов; — характеризовать 

основные этапы онтогенеза организмов; 

— решать генетические задачи на дигибридное скрещивание, сцепленное (в том числе 

сцепленное с полом) наследование, анализирующее скрещивание, применяя законы 

наследственности и закономерности сцепленного наследования; 

— раскрывать причины наследственных заболеваний, аргументировать 

необходимость мер предупреждения таких заболеваний; 

— выявлять причины и существенные признаки модификационной и мутационной 

изменчивости; обосновывать роль изменчивости в естественном и искусственном отборе; — 
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обосновывать значение разных методов селекции в создании сортов растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов; 

— характеризовать факторы (движущие силы) эволюции; 

— характеризовать причины изменчивости и многообразия видов согласно 

синтетической теории эволюции; 

— характеризовать популяцию как единицу эволюции, вид как систематическую 

категорию и как результат эволюции; 

— устанавливать связь структуры и свойств экосистемы; 

— составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (сети питания), 

прогнозировать их изменения в зависимости от изменения факторов среды; 

— аргументировать собственную позицию по отношению к экологическим 

проблемам и поведению в природной среде; 

— обосновывать необходимость устойчивого развития как условия сохранения 

биосферы;  

— оценивать практическое и этическое значение современных исследований в 

биологии, медицине, экологии, биотехнологии; обосновывать собственную оценку;  

— выявлять в тексте биологического содержания проблему и аргументированно её 

объяснять;  

— представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, схемы, графика, 

диаграммы и делать выводы на основании представленных данных; преобразовывать график, 

таблицу, диаграмму, схему в текст биологического содержания. 

Выпускник на углублённом уровне получит возможность научиться:  

— организовывать и проводить индивидуальную исследовательскую деятельность по 

биологии (или разрабатывать индивидуальный проект): выдвигать гипотезы, планировать 

работу, отбирать и преобразовывать необходимую информацию, проводить эксперименты, 

интерпретировать результаты, делать выводы на основе полученных результатов, 

представлять продукт своих исследований; 

— прогнозировать последствия собственных исследований с учётом этических норм 

и экологических требований; 

— выделять существенные особенности жизненных циклов представителей разных 

отделов растений и типов животных; изображать циклы развития в виде схем; 

— анализировать и использовать в решении учебных и исследовательских задач 

информацию о современных исследованиях в биологии, медицине и экологии; 

— аргументировать необходимость синтеза естественно-научного и 

социогуманитарного знания в эпоху информационной цивилизации; 

— моделировать изменение экосистем под влиянием различных групп факторов 

окружающей среды; 

— выявлять в процессе исследовательской деятельности последствия антропогенного 

воздействия на экосистемы своего региона, предлагать способы снижения антропогенного 

воздействия на экосистемы; 

— использовать приобретённые компетенции в практической деятельности и 

повседневной жизни для приобретения опыта деятельности, предшествующей 

профессиональной, в основе которой лежит биология как учебный предмет. 

 

Содержание учебного предмета 

10 КЛАСС (105 ч)  

Введение. Живое и жизнь (2 ч) 

Биология как наука. Биологические дисциплины, их связи с другими науками. 

Единство живого. Основные свойства живых организмов. Уровни организации живой 

материи. Методы познания живой природы. 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ (56 ч)  

Молекулы и клетки (14 ч) 

Цитология — н аука о клетке. История изучения клетки. Клеточная теория. 

Многообразие форм и размеров клеток в зависимости от их функций. Клетка как целостная 
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система. Методы изучения клетки. Химический состав клетки. Макро- и микроэлементы. 

Ионы в клетке и организме. Роль воды. Гидрофильные и гидрофобные молекулы. 

Биополимеры. Регулярные и нерегулярные полимеры. Строение белков. Аминокислоты. 

Пептидная связь. Уровни организации белковой молекулы. Биологические функции белков. 

Углеводы. Моносахариды — рибоза, дезоксирибоза, глюкоза. Дисахариды — с 

ахароза, лактоза. Полисахариды — к рахмал, гликоген, целлюлоза, хитин. Функции 

углеводов. Липиды. Химическое строение липидов. Насыщенные и ненасыщенные жирные 

кислоты. Жиры, воски, фосфолипиды. Функции липидов. Нуклеиновые кислоты. Строение 

нуклеиновых кислот. Типы нуклеиновых кислот. Функции нуклеиновых кислот. АТФ, 

макроэргические связи. 

Клеточные структуры и их функции (6 ч) 

Биологические мембраны. Строение и функции плазматической мембраны. 

Мембранные органоиды. Ядро. Вакуолярная система клетки. Митохондрии. Пластиды. 

Опорно-двигательная система клетки. Рибосомы. Клеточные включения. 

Обеспечение клеток энергией (6 ч) 

Обмен веществ и превращения энергии в клетке. Понятие метаболизма, анаболизма, 

катаболизма. Источники энергии живых организмов. Автотрофы и гетеротрофы. Фиксация 

энергии солнечного света растениями. Молекулы —  аккумуляторы энергии. Хлорофилл. 

Строение хлоропласта. Фотосинтез. Световая фаза фотосинтеза. Фотолиз воды. Темновая 

фаза фотосинтеза. Хемосинтез. Роль хемосинтезирующих бактерий на Земле. Обеспечение 

клеток энергией за счёт окисления органических веществ. Анаэробное расщепление глюкозы. 

Цикл Кребса. Окислительное фосфорилирование. Роль кислорода. Аэробы и анаэробы. 

Наследственная информация и реализация её в клетке (14 ч) 

Белки — о снова специфичности клеток и организмов. Генетическая информация. 

Понятие матричного синтеза. Транскрипция. Генетический код и его свойства. Транспортные 

РНК. Биосинтез белка. Регуляция транскрипции и трансляции. Удвоение ДНК. Принципы 

репликации. Особенности репликации ДНК эукариот. Теломераза. Современное 

представление о строении генов. Понятие генома. Геномы митохондрий. Строение хромосом. 

Генная инженерия. Строение вирусов. Размножение вирусов. Вирус иммунодефицита 

человека. Обратная транскрипция. 

Индивидуальное развитие и размножение организмов (16 ч) 

Деление клеток про- и эукариот. Жизненный цикл клетки (интерфаза и митоз). Фазы 

митоза. Гомологичные и негомологичные хромосомы. Амитоз. Периоды онтогенеза. 

Развитие зародыша животных. Дифференцировка клеток. Эмбриогенез растений. 

Постэмбриональное развитие животных и растений. Апоптоз. Многоклеточный организм 

как единая система. Стволовые клетки. Регенерация. Взаимодействие клеток в организме. 

Контроль целостности организма. Иммунитет. Мейоз. Определение пола у животных. 

Половое и бесполое размножение. Соматические и половые клетки. Чередование гаплоидной 

и диплоидной стадий (жизненный цикл). Партеногенез. Образование половых клеток у 

животных и растений. Оплодотворение у животных и растений. 

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ И 

ИЗМЕНЧИВОСТИ (34 ч)  

Основные закономерности явлений наследственности (14 ч) 

Наследственность — с войство живых организмов. Генетика. Работы Г. Менделя. 

Гибридологический метод изучения наследственности. Аллели. Генотип и фенотип. 

Доминантные и рецессивные признаки. Единообразие гибридов первого поколения. Закон 

расщепления. Гомозиготы и гетерозиготы. Дигибридное и полигибридное скрещивание. 

Закон независимого наследования. Анализирующее скрещивание. Взаимодействие 

аллельных генов. Неполное доминирование. Кодоминирование. Взаимодействие 

неаллельных генов. Полигенные признаки. Статистическая природа генетических 

закономерностей. Сцепленное наследование. Кроссинговер. Карты хромосом. Современные 

методы картирования хромосом. Наследование, сцепленное с полом. Инактивация Х-

хромосомы у самок. Признаки, ограниченные полом. 

Основные закономерности явлений изменчивости (8 ч) 
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 Изменчивость —  свойство живых организмов. Наследственная и ненаследственная 

изменчивость. Комбинативная изменчивость. Мутационная изменчивость. Генные, 

хромосомные, геномные мутации. Генеративные и соматические мутации. Закон 

гомологических рядов Н. И. Вавилова. Цитоплазматическая наследственность. 

Митохондриальные и хлоропластные гены. Причины возникновения мутаций. Мутагенные 

факторы среды. Экспериментальный мутагенез. Взаимодействие генотипа и среды. 

Качественные и количественные признаки. Норма реакции признака. Модификационная 

изменчивость. 

Генетические основы индивидуального развития (6 ч) 

 Функционирование генов в ходе индивидуального развития. Детерминация и 

дифференцировка. Дифференциальная активность генов. Действие генов в эмбриогенезе. 

Перестройки генома в онтогенезе. Иммуноглобулиновые гены млекопитающих. Мобильные 

генетические элементы. Проявление генов в онтогенезе. Экспрессивность и пенетрантность. 

Множественное действие генов. Летальные мутации. Наследование дифференцированного 

состояния клеток. Химерные и трансгенные организмы. Клонирование. Генетические 

основы поведения. Генетические основы способности к обучению. Генетика человека (6 ч) 

Методы изучения генетики человека. Близнецы. Кариотип человека и «хромосомные» 

болезни. Картирование хромосом человека. Возможности лечения и предупреждения 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 

11 КЛАСС (105 ч) ЭВОЛЮЦИЯ (48 ч)  

Доместикация и селекция (6 ч)  

Доместикация и селекция. Ускорение и повышение точности отбора с помощью 

современных методов генетики и биотехнологии происхождения культурных растений. 

Искусственный отбор. Массовый и индивидуальный отбор. Комбинационная селекция. 

Теория эволюции. Свидетельства эволюции (6 ч)  

Возникновение и развитие эволюционных идей. Эволюционная теория Ламарка. 

Жизнь и труды Ч. Дарвина. Основные принципы эволюционной теории Ч. Дарвина. 

Формирование синтетической теории эволюции. Работы С. С. Четверикова и И. И. 

Шмальгаузена. Палеонтологические, биогеографические, сравнительно-анатомические, 

эмбриологические и молекулярные свидетельства эволюции. 

Факторы эволюции (16 ч)  

Вид. Развитие представлений о виде. Критерии вида. Виды-двойники. 

Репродуктивная изоляция.  Популяционная структура вида. Популяция — элементарная 

единица эволюции. Изменчивость природных популяций. Внутривидовая изменчивость. 

Генофонд. Мутации как фактор эволюции. Генные мутации: нейтральные, вредные, 

полезные. Частота возникновения новых мутаций. Популяционная генетика. Генетическая 

структура популяций. Уравнение Харди — Вайнберга и его биологический смысл. Факторы 

(движущие силы) эволюции. Случайные изменения частот аллелей в популяциях. Дрейф 

генов. Естественный отбор — направляющий фактор эволюции. Приспособленность 

организмов к среде обитания. Борьба за существование. Формы естественного отбора. 

Направления и пути эволюции. Адаптации. Ароморфоз. Идиоадаптация. Видообразование. 

Аллопатрическое (географическое) и симпатрическое (экологическое) видообразование. 

Изоляция как пусковой механизм видообразования. Микро- и макроэволюция. Формы 

эволюции. Дивергенция. Конвергенция. Параллелизм. Генетические механизмы крупных 

эволюционных преобразований. Дупликации генов и возникновение новых функций и 

органов.  Эволюция и мы.  

Возникновение и развитие жизни на Земле (8 ч)  

Сущность жизни. Определения живого. Гипотезы о возникновении жизни. Опыты Ф. 

Реди, Л. Пастера. Современные представления о возникновении жизни. Атмосфера древней 

Земли. Абиогенный синтез органических веществ. Образование и эволюция биополимеров. 

Роль ДНК и РНК в образовании систем с обратной связью. Образование и эволюция 

биологических мембран. Способы питания первых организмов. Изучение истории Земли. 

Палеонтология. Методы геохронологии. Изменения климата на Земле. Дрейф континентов. 

Развитие жизни в криптозое. Симбиотическая теория образования эукариот. Вспышка 
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разнообразия животных в конце протерозоя. Развитие органического мира в палеозое. 

Развитие жизни в мезозое. Развитие жизни в кайнозое. 

Возникновение и развитие человека —  антропогенез (7 ч) Место человека в системе 

живого мира. Сравнительно-морфологические, этологические, цитогенетические и 

молекулярно-биологические доказательства родства человека и человекообразных обезьян. 

Палеонтологические данные о происхождении и эволюции предков человека. 

Австралопитеки. Первые представители рода Homo. Неандертальский человек. Место 

неандертальцев в эволюции человека. Кроманьонцы. Биологические факторы эволюции 

человека. Социальные факторы эволюции человека —  мышление, речь, орудийная 

деятельность. Роль социальной среды в формировании человеческих индивидуумов. 

Соотношение биологических и социальных факторов в эволюции человека. Человеческие 

расы. Роль изоляции в формировании расовых признаков. Ложность расистских теорий. 

Живая материя как система (5 ч) Системы и их свойства. Самоорганизация в живых 

системах. Саморегуляция, поддержание гомеостаза. Многообразие органического мира. 

Систематика. Принципы классификации. Основные систематические группы органического 

мира. Современные методы классификации организмов. 

ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ СИСТЕМАХ (31 Ч) 

 Организмы и окружающая среда (12 ч) 

Взаимоотношения организма и среды. Экологические факторы. Закон толерантности. 

Приспособленность. Популяция как природная система. Структура популяций. Динамика 

популяций. Жизненные стратегии. Вид как система популяций. Понятие экологической 

ниши. Жизненные формы. 

Сообщества и экосистемы (10 ч) 

Сообщество, экосистема, биоценоз. Компоненты экосистемы. Энергетические связи. 

Трофические сети. Правила экологической пирамиды. Межвидовые и межпопуляционные 

взаимодействия в экосистемах. Конкуренция, симбиоз, альтруизм. Пространственная 

структура сообществ. Динамика экосистем. Стадии развития экосистемы. Сукцессия. 

Устойчивость экосистем. 

Биосфера (5 ч) 

Биосфера. Учение В. И. Вернадского о биосфере. Биомы. Живое вещество и 

биогеохимические круговороты в биосфере. Биосфера и человек. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблема устойчивого развития биосферы. 

Биологические основы охраны природы (4 ч) 

Сохранение и поддержание биологического разнообразия. Причины вымирания 

видов и популяций. Сохранение генофонда и реинтродукция. Сохранение экосистем. 

Биологический мониторинг и биоиндикация. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

1 Введение  2 

2 РАЗДЕЛ I. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ: 

КЛЕТКА, ОРГАНИЗМ 

56 

3 Глава 1. Молекулы и клетки  14 

4 Глава 2. Клеточные структуры и их функции  6 

5 Глава 4. Наследственная информация и 

реализация её в клетке  

14 

6 Глава 5. Индивидуальное развитие и 

размножение организмов  

16 
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7 РАЗДЕЛ II.  ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ 

НАСЛЕДСТВЕННОСТИ  И ИЗМЕНЧИВОСТИ  

34 

9 Глава 6. Основные закономерности явлений 

наследственности  

14 

10 Глава 7. Основные закономерности явлений 

изменчивости  

8 

11 Глава 8. Генетические основы индивидуального 

развития  

6 

12 Глава 9. Генетика человека  6 

 Резервное время  13 

 Итого  105 

 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

1 Раздел I. ЭВОЛЮЦИЯ  48 

2 Глава 1. Доместикация и селекция  6 

3 Глава 2. Теория эволюции. Свидетельства 

эволюции  

6 

4 Глава 3. Факторы эволюции  16 

5 Глава 4. Возникновение и развитие жизни на 

Земле  

8 

6 Глава 5. Возникновение и развитие человека — 

антропогенез  

7 

7 Глава 6. Живая материя как система  5 

9 Раздел II. ОРГАНИЗМЫ В ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

СИСТЕМАХ  

31 

10 Глава 7. Организмы и окружающая среда  12 

11 Глава 8. Сообщества и экосистемы  10 

12 Глава 9. Биосфера 5 

 Глава 10. Биологические основы охраны 

природы  

4 

 Резервное время  26 

 Итого  105 

 

Предметная область «Естественные науки» 

Рабочая программа учебного предмета «Астрономия» 

(Составлена к УМК Б.А. Воронцов–Вельяминов, Е.К. Страут. Издательство «Дрофа» 

 

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 
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способность обеспечить себе и своим близким достойную жизнь в процессе 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности, к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, вырабатывать собственную позицию по отношению к 

общественно-политическим событиям прошлого и настоящего на основе осознания и 

осмысления истории, духовных ценностей и достижений нашей страны, к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества; принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа 

жизни, бережное, ответственное и  компетентное отношение к собственному физическому 

и психологическому здоровью;  

•в сфере отношений обучающихся к России как к Родине (Отечеству) — российская 

идентичность, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

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

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

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); формирование уважения к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, являющемуся основой российской 

идентичности и главным фактором национального самоопределения; воспитание уважения 

к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в Российской Федерации; 

 •в сфере отношений обучающихся к закону, государству и гражданскому 

обществу — гражданственность, гражданская позиция активного и  ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности, готового к участию в 

общественной жизни; признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, 

которые принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных прав 

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

и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам 

международного права и в соответствии с Конституцией Российской Федерации, правовая и 

политическая грамотность; мировоззрение, соответствующее современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в  поликультурном мире; 

интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, готовность к 

договорному регулированию отношений в группе или социальной организации; готовность 

обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, затрагивающих права и 

интересы, в том числе в различных формах общественной самоорганизации, 

самоуправления, общественно значимой деятельности; приверженность идеям 

интернационализма, дружбы, равенства, взаимопомо- 6 щи народов; воспитание 

уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным 

убеждениям; готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; •в сфере 

отношений обучающихся с окружающими людьми — нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с  другими людьми, достигать 

в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; принятие 

гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению; способность к сопереживанию и 

формирование позитивного отношения к людям, в том числе к лицам с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение 

к  физическому и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе 

способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и поведения на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей и  нравственных чувств (чести, долга, 
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справедливости, милосердия и дружелюбия), компетенций сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

 •в сфере отношений обучающихся к окружающему миру, к живой природе, 

художественной культуре  — мировоззрение, соответствующее со- 7 временному уровню 

развития науки, значимость науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и отечественной 

науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве мира и общества; готовность и 

способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; экологическая культура, бережное 

отношение к родной земле, природным богатствам России и  мира, понимание влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды, 

ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 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 результаты обучения астрономии в средней школе 

представлены тремя группами универсальных учебных действий.  

Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится: •самостоятельно определять цели, ставить и  формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

 •оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной ранее цели;  

•сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели 

ресурсы; •организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; •определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 •выбирать оптимальный путь достижения цели, учитывая эффективностт 

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;  
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•анализировать и преобразовывать проблемнопротиворечивые ситуации; 

 •выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможности широкого переноса средств и способов действия; 

 •выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения;  

•менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности (быть 

учеником и учителем; формулировать образовательный запрос и выполнять 

консультативные функции самостоятельно; ставить проблему и работать над ее решением; 

управлять совместной познавательной деятельностью и подчиняться). 

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

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

внутри образовательной организации, так и за ее пределами); 

 •при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и членом 

проектной команды в  разных ролях (генератором идей, критиком, исполнителем, 

презентующим и т. д.);  •развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

•распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до их 

активной фазы; •координировать и выполнять работу в условиях виртуального 

взаимодействия (или сочетания реального и виртуального); 

 •согласовывать позиции членов команды в процессе работы над общим 

продуктом/решением; •представлять публично результаты индивидуальной и групповой 

деятельности как перед знакомой, так и перед незнакомой аудиторией;  

•подбирать партнеров для деловой коммуникации, исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий;  

•воспринимать критические замечания как ресурс собственного развития; 

 •точно и емко формулировать как критические, так и одобрительные замечания в 

адрес других людей в рамках деловой и образовательной коммуникации, избегая при этом 

личностных оценочных суждений. 

 Предметные результаты изучения астрономии в средней школе представлены по 

темам. 

Астрономия, ее 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 телескопа.  

                                             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. 

                                               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); 
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 — вычислять расстояние до планет по горизонтальному параллаксу, а их размеры — 

по угловым размерам и расстоянию;  

— формулировать законы Кеплера, определять массы планет на основе третьего 

(уточненного) закона Кеплера;  

— описывать особенности движения тел Солнечной системы под действием сил 

тяготения по орбитам с различным эксцентриситетом;  

 — объяснять причины возникновения приливов на Земле и возмущений в движении 

тел Солнечной системы; 

 — характеризовать особенности движения и маневров космических аппаратов для 

исследования тел Солнечной системы. 

                                                    Природа тел Солнечной системы   

 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, метеороиды, метеоры, болиды, метеориты);  

— описывать природу Луны и объяснять причины ее отличия от Земли; 

 — перечислять существенные различия природы двух групп планет и объяснять 

причины их возникновения;  

— проводить сравнение Меркурия, Венеры и Марса с Землей по рельефу поверхности 

и составу атмосфер, указывать следы эволюционных изменений природы этих планет;  

— объяснять механизм парникового эффекта и его значение для формирования и 

сохранения уникальной природы Земли;  

— описывать характерные особенности природы планет-гигантов, их спутников и 

колец; 

 — характеризовать природу малых тел Солнечной системы и объяснять причины их 

значительных различий;  

— описывать явления метеора и болида, объяснять процессы, которые происходят 

при движении  тел, влетающих в атмосферу планеты с космической скоростью; 

 — описывать последствия падения на Землю крупных метеоритов;  

— объяснять сущность астероидно-кометной опасности, возможности и способы ее 

предотвращения.  

                                                           Солнце и звезды 

 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 эво-  люции звезд: белых карликов, нейтронных звезд и черных дыр.  

                                                    Строение и эволюция Вселенной  

Предметные результаты изучения темы позволяют: 
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 — объяснять смысл понятий (космология, Вселенная, модель Вселенной, Большой 

взрыв, реликтовое излучение); 

 — характеризовать основные параметры Галактики (размеры, состав, структура и 

кинематика); — определять расстояние до звездных скоплений и галактик по цефеидам на 

основе зависимости «период — светимость»;  

— распознавать типы галактик (спиральные, эллиптические, неправильные);  

— сравнивать выводы А.Эйнштейна и А. А.Фридмана относительно модели 

Вселенной; 

 — обосновывать справедливость модели Фридмана результатами наблюдений 

«красного смещения» в спектрах галактик;  

— формулировать закон Хаббла;  

— определять расстояние до галактик на основе закона Хаббла; по светимости 

сверхновых;  

— оценивать возраст Вселенной на основе постоянной Хаббла;  

— интерпретировать обнаружение реликтового излучения как свидетельство в пользу 

гипотезы горячей Вселенной;  

— классифицировать основные периоды эволюции Вселенной с момента начала ее 

расширения  — Большого взрыва; 

 — интерпретировать современные данные об ускорении расширения Вселенной как 

результата действия антитяготения «темной энергии»  — вида материи, природа которой 

еще неизвестна.                                    

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 и  способов деятельности должен 

системнодеятельностный 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, 16 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: 
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 •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;  

•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 

 Астрономия, ее значение и связь с другими науками  
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 Астрономия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. 

Особенности астрономических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. 

Всеволновая астрономия.  

Практические основы астрономии 

Звезды и созвездия. Звездные карты, глобусы и атласы. Видимое движение звезд на 

различных географических широтах. Кульминация светил. Видимое годичное движение 

Солнца. Эклиптика. Движение и фазы Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь.       

Строение Солнечной системы 

Развитие представлений о строении мира. Геоцентрическая система мира. 

Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигурации планет и условия их 

видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды обращения планет. Законы 

Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной системе. Горизонтальный 

параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготения. Определение массы 

небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и космических аппаратов в 

Солнечной системе. 

Природа тел Солнечной системы 

Солнечная система как комплекс тел, имеющих общее происхождение. Земля и 

Луна — двойная планета. Исследования Луны космическими аппаратами. Пилотируемые 

полеты на Луну. Планеты земной группы. Природа Меркурия, Венеры и Марса. Планеты-

гиганты, их спутники и кольца.  Малые тела Солнечной системы: астероиды, планеты-

карлики, кометы, метеороиды, метеоры, болиды и метеориты. 

Солнце и звезды  

Излучение и температура Солнца. Состав и  строение Солнца. Источник его энергии. 

Атмосфера Солнца. Солнечная активность и ее влияние на Землю. Звезды — далекие солнца. 

Годичный параллакс и расстояния до звезд. Светимость, спектр, цвет и температура 

различных классов звезд. Диаграмма «спектр — светимость». Массы и размеры звезд. 

Модели звезд. Переменные и нестационарные звезды. Цефеиды — маяки Вселенной. 

Эволюция звезд различной массы. 

Строение и эволюция Вселенной  

Наша Галактика. Ее размеры и структура. Два типа населения Галактики. 

Межзвездная среда: газ и пыль. Спиральные рукава. Ядро Галактики. Области 

звездообразования. Вращение Галактики. Проблема «скрытой» массы. Разнообразие мира 

галактик. Квазары. Скопления и сверхскопления галактик. Основы современной 

космологии. «Красное смещение» и закон Хаббла. Нестационарная Вселенная А. А. 

Фридмана. Большой взрыв. Реликтовое излучение. Ускорение расширения Вселенной. 

«Темная энергия» и антитяготение.  

Жизнь и разум во Вселенной  

Проблема существования жизни вне Земли. Условия, необходимые для развития 

жизни. Поиски жизни на планетах Солнечной системы. Сложные органические соединения 

в космосе. Современные возможности космонавтики и радиоастрономии для связи с 

другими цивилизациями. Планетные системы у других звезд. Человечество заявляет о своем 

существовании. 

Тематическое планирование 

10-11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 . Предмет астрономии. 2 

2 Основы практической астрономии 5 

3 Строение Солнечной системы 2 

4 . Законы движения небесных тел 5 

5 Природа тел Солнечной системы 8 

6 . Солнце и звезды 6 

7 Строение и эволюция Вселенной 5 

8 Жизнь и разум во Вселенной 2 
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итого  35 часов 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

(Составлена к УМК Лях В.И., Зданевич А.А. Издательство «Просвещение») 

(базовый уровень). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты:  

• чувство российской гражданской идентичности; патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

• гражданская позиция активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности;  

• готовность к служению Отечеству, его защите;  

• сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

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

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

• навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

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

видах деятельности. 

 • нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как 

условию успешной профессиональной и общественной деятельности;  

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

творчества, спорта, общественных отношений;  

• принятие и реализация ценности здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 • бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

психологическому здоровью, как собственному, так и других людей, формирование умения 

оказывать первую помощь; 

 • осознанный выбор будущей профессии и возможности реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как к возможности 

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. 
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Метапредметные результаты:  

• 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 раз личных 

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 учётом гражданских и нравственных ценностей;  

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

точку зрения, использовать адекватные, языковые средства; 

 • владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

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

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты:  

• умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности 

для организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 • владение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, 

поддержания работоспособности, профилактики заболеваний; 

 • владение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной 

и физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

 • владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;  

• владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов 

спорта с помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

 • умение объяснять роль и значение физической культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы современного олимпийского движения, его роль и значение в 

современном мире, влияние на развитие массовой физической культуры и спорта высших 

достижений;  

• умение объяснять роль и значение занятий физической культурой в укреплении 

здоровья человека, профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

 • умение характеризовать индивидуальные особенности физического и психического 

развития и их связь с регулярными занятиями физическими упражнениями;  

• уметь характеризовать особенности функционирования основных органов и 

структур организма во время занятий физическими упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных занятий физическими упражнениями различной 

направленности и контроль за их эффективностью;  
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• умение характеризовать особенности организации и проведения индивидуальных 

занятий физическими упражнениями общей, профессионально-прикладной и 

оздоровительно-корригирующей направленности;  

• умение характеризовать особенности обучения и самообучения двигательным 

действиям, особенности развития физических способностей на занятиях физической 

культурой; 

 • умение характеризовать особенности форм урочных и внеурочных занятий 

физическими упражнениями, основы их структуры, содержания и направленности; 

 • умение характеризовать особенности содержания и направленности различных 

систем физических упражнений, их оздоровительную и развивающую эффективность. 

 Соблюдение правил: 

 • личной гигиены и закаливания организма;  

• организации и проведения самостоятельных и самодеятельных форм занятий 

физическими упражнениями и спортом; 

 • культуры поведения и взаимодействия во время коллективных занятий и 

соревнований;  

• профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

 • экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической 

культурой.  

Умение осуществлять: 

 • самостоятельные и самодеятельные занятия физическими упражнениями с общей 

профессионально-прикладной и оздоровительно-корригирующей направленностью;  

• контроль за индивидуальным физическим развитием и физической 

подготовленностью, физической работоспособностью, осанкой;  

• приёмы по страховке и самостраховке во время занятий физическими 

упражнениями, приёмы оказания первой помощи при травмах и ушибах;  

• приёмы массажа и самомассажа;  

• занятия физической культурой и спортивные соревнования с учащимися младших 

классов;  

• судейство соревнований по одному из видов спорта. 

 Умение составлять:  

• индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

 • планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

 Умение определять: 

 • уровни индивидуального физического развития и двигательной подготовленности;  

• эффективность занятий физическими упражнениями, функциональное состояние 

организма и физическую работоспособность;  

• дозировку физической нагрузки и направленность воздействий физических 

упражнений. 

Умение демонстрировать: 

 

Физические 

способности 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 5,0 5,4 

 Бег 100 м, с 14,3 17,5 

Силовые Подтягивание из виса на 

высокой перекладине, кол-

во раз 

 

Подтягивание в висе 

лёжа на низкой 

перекладине, кол-во раз 

 

10 

 

 

- 

 

215 

- 

 

 

14 

 

170 
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Прыжок в длину с места, 

см 

Выносливость Кроссовый бег на 3 км, 

мин/с 

Кроссовый бег на 2 км, 

мин/с 

13.50 

 

 

- 

- 

 

 

10.00 

 

Освоить следующие двигательные умения, навыки и способности: 

• В метаниях на дальность и на меткость: метать различные по массе и форме снаряды 

(гранату, утяжелённые малые мячи, резиновые палки и др.) с места и с полного разбега (12—

15 м) с использованием четырёхшажного варианта бросковых шагов; метать различные по 

массе и форме снаряды в горизонтальную цель размером 2,5 м с 10—12 м (девушки) и

 с 15—25 м (юноши); метать теннисный мяч в вертикальную цель размером 1 1 м с 10 

м (девушки) и с 15—20 м (юноши); 

• В гимнастических и акробатических упражнениях: выполнять комбинацию из пяти 

элементов на брусьях или перекладине (юноши), на бревне или равновысоких брусьях 

(девушки), опорный прыжок ноги врозь через коня в длину высотой 115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 

выполнять акробатическую комбинацию из пяти элементов, включающую длинный кувырок 

через препятствие на высоте до 90 см, стойку на руках, переворот боком и другие ранее 

освоенные элементы (юноши), комбинацию из пяти ранее освоенных элементов (девушки), 

лазать по двум канатам без помощи ног и по одному канату с помощью ног на скорость 

(юноши), выполнять комплекс вольных упражнений (девушки); 

• В единоборствах: проводить учебную схватку в одном из видов единоборств 

(юноши); 

• В спортивных играх: демонстрировать и применять в игре или в процессе 

выполнения специально созданного комплексного упражнения основные технико-

тактические действия одной из спортивных игр. 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: использование 

различных видов физических упражнений с целью самосовершенствования, организации 

досуга и здорового образа жизни; осуществление коррекции недостатков физического 

развития; проведение самоконтроля и саморегуляции физических и психических состояний. 

 Способы спортивной деятельности: участие в соревнованиях по 

легкоатлетическому четырехборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, 

бег на выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов 

спорта.  

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: согласование 

своего поведения с интересами коллектива; при выполнении упражнений критическое 

оценивание собственных достижений, поддержка товарищей, имеющих низкий уровень 

физической подготовленности; сознательные тренировки и стремление к лучшему 

результату. 

Содержание учебного предмета 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы. Физическая культура общества и человека, понятие 

физической культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности; укрепление здоровья и содействие 

творческому долголетию; физическое совершенствование и формирование здорового образа 

жизни; физическая подготовленность к воспроизводству и воспитанию здорового 

поколения, к активной жизнедеятельности, труду и защите Отечества. Современное 

олимпийское и физкультурно-массовое движения (на примере «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. 

 Психолого-педагогические основы. Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования и контроля за физическими нагрузками во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной, и оздоровительно 
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корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Основные технико-тактические действия и приемы в игровых видах спорта, 

совершенствование техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной 

физической подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, легкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. 

 Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в 

профилактике заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций 

человека, сохранение его творческой активности и долголетия. Основы организации 

двигательного режима, характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости 

от особенностей индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей 

здоровья. Основы техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические и 

восстановительные мероприятия при организации и проведения спортивно-массовых и 

индивидуальных форм занятий физической культурой и спортом. Вредные привычки, 

причины их возникновения и пагубное воздействие на организм человека, его здоровье, в т. 

ч. здоровье детей. Основы профилактики вредных привычек средствами физической 

культуры и формирование индивидуального здорового стиля жизни. Закрепление навыков 

закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хождение босиком, пользование баней. Дозировка и изменение дозировки с учётом 

индивидуальных особенностей. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции,  

освоенных в начальной и основной школе. Аутогеннаятренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировка. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, 

освоенных ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно 

оздоровительной и прикладной) деятельности.  

 Физкультурно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование 

самостоятельных занятий физическими упражнениями (самостоятельной оздоровительной 

тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков закаливания (воздушные и 

солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, 

пользование баней), приобретенных в начальной и основной школе. Выполнение 

комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем физического 

воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики (девушки), с 

использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, аэробики, дартса. Контроль за 

индивидуальным здоровьем на основе: методов измерения морфофункциональных 

показателей по определению массы и длины тела, весоростового соотношения, кистевой и 

становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в покое и после физической 

нагрузки, артериального давления, жизненной емкости легких, частоты дыхания, 

физической работоспособности; методов оценки физической подготовленности (силовых, 

скоростных, выносливости, гибкости и координационных способностей). Ведение дневника 

самоконтроля о собственном физическом состоянии (по признакам утомления разной 

степени при занятиях физическими упражнениями, по показателям физического развития, 

физической подготовленности и работоспособности).  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Организация и планирование 

содержания индивидуальной спортивной подготовки в избранном виде спорта. Способы 

контроля и регулирования физической нагрузки во время индивидуальных тренировочных 

занятий. Тестирование физической и технической подготовленности по базовым видам 

спорта школьной программы. Ведение дневника спортсмена.  

Прикладно-ориентированная физкультурная деятельность. Умение 

разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки в связи с 

будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши). Владение способами 

прикладных упражнений из базовых видов спорта школьной программы.  
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Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с 

продолением полос препятствий.  

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному 

канату с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнером, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижения в висах и упорах на 

руках; длинный кувырок через препятствия.  

Легкая атлетика (юноши): метание утяжеленных мячей весом 150 г и гранаты весом 

до 700 г на расстояние и в цели; кросс по пересеченной местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

 Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъемов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, лестных завалов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодоленванием полос 

препятствий. Единоборства (юноши): приемы самостраховки; средства защиты и 

самообороны в виде захватов, бросков, упреждающих ударов руками и ногами, действий 

против ударов.  

Физическое совершенствование  

Спортивные игры: совершенствование техники передвижений, владения мячом, 

техники защитных действий, индивидуальных, групповых и командных тактических 

действий в нападении и защите (баскетбол, гандбол, волейбол, футбол). 

 Гимнастика с элементами акробатики: освоение и совершенствование висов и 

упоров, опорных прыжков, акробатических упражнений, комбинаций из ранее изученных 

элементов.  

 Легкая атлетика: совершенствование техники спринтерского бега, эстафетного 

бега, длительного бега, прыжка в высоту и длину с разбега, метаний в цель и на дальность.  

Лыжная подготовка: совершенствование техники переходов с одновременных 

ходов на попеременные, техники спортивных ходов и тактики прохождения дистанции.  

Элементы единоборств: совершенствование техники приемов самостраховки, 

приемов борьбы лежа, приемов борьбы стоя, проведение учебной схватки. Развитие 

скоростных, силовых, выносливости, гибкости и координационных способностей на основе 

использования упражнений базовых видов спорта школьной программы. 

Тематическое планирование 

№ Содержание (наименование раздела, 

темы) 

Количество 

часов 

10 класс  11 класс  

1. Основы знаний о физической культуре  7 7 

2. Спортивные игры 20 20 

3.  Гимнастика с элементами акробатики 18 18 

4.  Легкая атлетика 20 20 

5. Лыжная подготовка 17 17 

6. Элементы единоборств 8 8 

7. Материал, связанный с региональными и 

национальными особенностями 

6 6 

8. По выбору учителя, учащихся 1 из видов 

спорта 

9 6 

 Итого 105ч 102ч 

 

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» 

Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(Составлена к УМК Ким С.В., Горский В.А Издательство «Вентана-Граф») 

(базовый уровень). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, 10 класс 

Личностные результаты: 
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• сформированность духовных и физических качеств, определяющих готовность и 

способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на 

основе социально одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, 

определяющих качество формирования индивидуальной культуры здоровья и 

безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания; 

• потребность и осознанная мотивация в следовании правилам здорового образа 

жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности жизнедеятельности в 

учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• готовность и способность к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности;  

• ответственное отношение к сохранению своего здоровья, здоровья других людей и 

окружающей природной среды обитания; 

• сформированность гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 

гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение 

принципа толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• сформированность ответственного отношения к сохранению окружающей 

природной среды, к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности 

Метапредметные результаты: 

умения познавательные, интеллектуальные: 

• умение формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную 

проблему (задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению 

личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

• планировать — определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового 

образа жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на 

иное мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 
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• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, 

здорового образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты: 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные 

последствия, проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных 

отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые 

действия по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и 

среды обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, 

скоростных качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления и стресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

 

Содержание учебного предмета 

10 класс 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания.  

Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-биологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Психологические 
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основы безопасности жизнедеятельности человека в среде 

обитания. 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, 

общества, государства.  

Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению 

безопасности жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от 

военных угроз. Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по 

защите населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

Раздел 2. Военная безопасность государства 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность.  

Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения 

и современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового поражения. 

Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. Средства 

индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.  

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз.  

Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации.  

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания.  

Медицинское обеспечение индивидуального и общественного здоровья. 

Здоровый образ жизни и его составляющие. Инфекционные заболевания: их особенности и 

меры профилактики. Факторы риска неинфекционных заболеваний и меры их 

профилактики. Профилактика заболеваний, передающихся половым путем. 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях.  

Первая помощь при неотложных состояниях: закон и порядок. Правила оказания 

первой помощи при травмах. Первая помощь при кровотечениях, ранениях. Первая помощь: 

сердечно-легочная реанимация. Первая помощь при ушибах, растяжении связок, вывихах, 

переломах. 

 

11 класс 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания.  

Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы к изучению 

проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Основные подходы и 

принципы обеспечения безопасности объектов в среде жизнедеятельности. Основы 

управления безопасностью в системе «человек — среда обитания».  
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Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности.  

Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека.  

Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

Раздел 2. Военная безопасность государства  

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз.  

Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской 

обязанности. Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: 

обязательная и добровольная. Требования воинской деятельности к личности 

военнослужащего. 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии. 

Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил Российской 

Федерации. Боевая слава российских воинов. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Глава 6. Основы здорового образа жизни.  

Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные привычки. 

Культура движения.  

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях.  

Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических ожогах, 

обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая помощь 

при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими веществами. 

 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

I. Основы безопасности личности, общества, государства 

1 Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде 

обитания 

5 

2 Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства 

5 

3 Дорожное движение и безопасность человека 

Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных 

ситуациях 

5 

II. Военная безопасность государства 

4 Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность 

5 

5 Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 

III. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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6 Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания 

5 

7 Оказание первой помощи при неотложных состояниях 5 

Итого: 35 

 

11 класс 

№ Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1  

Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности 

человека в современной среде обитания  

5 ч 

2  

Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по 

обеспечению безопасности  

5 ч 

3  Экстремальные ситуации и безопасность человека  5 ч 

4  

Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных 

угроз 

5 ч 

5  
Особенности военной службы в современной Российской 

армии  
5 ч 

6  Основы здорового образа жизни  4 ч 

7  Основы медицинских знаний и оказание первой помощи  5 ч 

 Итого  34ч 

 

2.2.2. Рабочие программы учебных курсов 

 

Рабочая программа курса «Индивидуальный проект» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

– уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим; 

– потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; –

 готовность и способность к самоорганизации и самореализации; 

– 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 

приятия; 

– умение конструктивно разрешать конфликты; 

– готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении 

взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

– потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 

окружения, общественно полезной деятельности; 

– умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-

исторических, политических и экономических условий; 

– устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей 

функции познавательного мотива; 

–  готовность к выбору профильного образования.  

Ученик 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; 

– способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций участников 
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дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям. 

Метапредметные результаты 

– 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; 

– планировать и выполнять учебный проект, учебное исследование, используя 

методы, оборудование и технологии адекватные проблеме: 

– распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путем 

научного исследования, формулировать выводы на основании полученных результатов; 

– использовать научные методы: постановка проблемы, 

выдвижение гипотезы, доказательство, анализ, обобщение, статистика, эксперимент, 

наблюдение, рассуждение, опровержение, установление  причинно-следственных связей, 

построение  и выполнение  алгоритма и т.д.; 

– ясно и  логично  излагать  свою точку  зрения, участвовать в дискуссиях, обсуждать 

проблему, находить компромиссные решения и т.д.; 

– видеть и комментировать разные точки зрения, морально-этические аспекты 

проблемы; 

– предполагать возможное практическое применение результатов учебного 

исследования и продукта учебного проекта 

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 понятиях: концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

об отличительных особенностях исследования в гуманитарных областях и 

исследования 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.); 

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. 

Обучающиеся научатся: 

• находить актуальную проблему и решить ее, используя методы научного 

исследования и проектирования; 

• планировать свою деятельность по решению данной проблемы: 

• определить цель, описывать шаги по её достижению, концентрироваться на 

достижении цели на протяжении всей работы; 

• позитивно относится к научно-исследовательской и (или) проектной деятельности; 

• овладеют навыками анализа и синтеза; 
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• научатся собирать и обрабатывать информацию, выбирать необходимую 

информацию и правильно её использовать; 

• научиться публично выступать; 

• овладеют навыками использования ИКТ; 

• научаться способам самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

 

Содержание курса 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание   

Колич

ество 

часов 

Форма 

организ

ации 

занятий 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Основные по-

нятия  проект-

ной и 

исследова-

тельской 

деятельности 

(6 ч.) 

Введение. Особенности проектной и 

исследовательской деятельности. Основные 

требования к исследованию. Виды индивидуальных 

проектов. Основные технологические подходы. 

Особенности монопроекта и межпредметного 

проекта. Структура проектов, курсовых и 

исследовательских работ 

Методы исследования: методы эмпирического 

исследования Методика презентации и защиты 

проектов/ исследовательских работ. 

Критерии оценивания проектов и исследовательских 

работ 

5 Группов

ая 

Подбор противоречивых фактов, интересной 

информации, продумывание проблемных ситуаций 

1 Самосто

ятельная 

работа  

Раздел 2. 

Этапы работы 

над проектом, 

учебным 

исследованием 

(5ч.) 

Определение темы проекта/исследования. Этапы 

работы над проектом/исследованием.  Методы 

исследования. Технология составления плана работы. 

Определение цели, задач проекта, методов. Выбор 

темы индивидуального проекта. Определение целей, 

задач исследования, выдвижение гипотез, 

определение предмета и объекта изучения и методов. 

2 Группов

ая 

Практическая работа № 1. Формулирование темы, 

определение актуальности темы, проблемы. 

Практическая работа № 2. Формулирование цели, 

определение задач, выбор предмета и объекта. 

Практическая работа № 3. Составление плана 

работы 

1 

 

1 

 

1 

Самосто

ятельная 

работа  

 

Раздел 3. 

Алгоритм 

работы с 

литературой и 

с ресурсами 

Интернета 

(7 ч.) 

Алгоритм работы с литературой. Алгоритм работы с 

ресурсами Интернета. Работа с электронным 

каталогом библиотеки. Что такое плагиат и как его 

избегать в своей работе. Занятие с системами 

«антиплагиат».  

3 Группов

ая  

Практическая работа № 4. Работа с каталогами и 

поисковыми системами 

Практическая работа № 5. Работа в библиотеке: 

работа в тематическом каталоге 

Практическая работа № 6. Подбор материалов по 

теме проекта/исследования 

1 

 

1 

 

2 

Самосто

ятельная 

работа 
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Раздел 4. 

Индивидуальн

ое 

проектировани

е 

(6ч.) 

Помощь и коррекция в определении темы, целей, 

задач, гипотезы, предмета и объекта исследования 

исследования. Коррекция плана работы и списка 

информационных источников 

1 Индивид

уальная  

Формулировка темы, целей, задач. Формулировка 

гипотезы, предмета и объекта исследования. Выбор 

методов, составление плана работы. Определение 

источников информации. 

5 Самосто

ятельная 

работа 

Раздел 5. 

Сбор и 

систематизация 

полученной 

информации 

(8ч.) 

Оказание помощи в фиксации результатов 

теоретического или экспериментального 

исследования. 

1 Индивид

уальная  

Практическая работа № 7Планирование и 

проведение эксперимента, сбор материала в виде 

тезисов, конспектов, схем, таблиц, рисунков. 

Практическая работа № 8 Определение 

актуальности темы и целевой аудитории 

Практическая работа № 9 Определение 

положительных эффектов от реализации 

проекта/исследования 

Практическая работа № 10 Определение рисков 

при реализации проекта/исследования 

3 

 

 

1 

 

1 

 

2 

Самосто

ятельная 

работа 

Раздел 6. 

Обработка 

полученного 

материала 

(6ч.) 

Оказание помощи в обработке полученного 

материала 

1 Индивид

уальная 

Практическая работа № 11 Обработка 

полученного материала в соответствии с целями и 

задачами. Статистическая обработка материала и 

представление результатов в виде таблиц, диаграмм, 

схем и т.п.  

Практическая работа № 12 Систематизация и 

обобщение результатов работы. Формулирование 

выводов (цель-результат) 

2 

 

 

 

3 

Самосто

ятельная 

работа 

Раздел 7. 

Оформление 

проектной/иссл

едовательской 

работы 

(8 ч.) 

Редактирование текста и оформления работы, 

проектного продукта. Оформление эскизов, моделей, 

макетов проектов. Обсуждение способов оформления 

конечных результатов индивидуального проекта / 

исследования. Технология презентации 

5 Индивид

уальная 

Практическое овладение научным стилем. Написание 

текста исследовательской/проектной работы в 

соответствии с целями и задачами исследования, 

планом работы. 

3 Самосто

ятельная 

работа 

Раздел 8. 

Защита 

проекта 

/исследователь

ской работы 

(6 ч.) 

Помощь в подготовке к защите и презентации 

проекта/исследования. 

3 Индивид

уальная 

Подготовка к защите. Навыки монологической речи. 

Аргументированная речь.   

2 Самосто

ятельная 

работа 

Защита пробных проектов по плану (примерному): 

1. Тема и краткое описание сути 

проекта/исследования. 

2. Актуальность. 

3. Положительные эффекты от реализации, которые 

получат как сам автор, так и другие люди. 

1 К.Р 



263 
 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса «Программирование» 

Планируемые результаты освоения курса 

  Предметные результаты  

«Обучающийся научится» 

• приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

• представлять высказывания, используя логические операции; 

• объяснять принципы кодирования информации; 

• решать задачи на определение количества информации; 

• работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 

• работать с носителями информации; 

• вводить и выводить данные; 

• перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

• записывать в учебном алгоритмическом языке (или языке программирования) 

алгоритм решения простой задачи; 

• применять текстовый редактор для набора, редактирования и форматирования 

текстов; 

• применять графический редактор для создания и редактирования изображений. 

 

4. Ресурсы (материальные и нематериальные), 

которые были привлечены для реализации проекта, а 

также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации. 

6. Риски реализации проекта и сложности, которые 

обучающемуся удалось преодолеть в ходе его 

реализации. 

Раздел 9. 

Подведение 

итогов (1ч.) 

Организация рефлексии. Подведение итогов, анализ 

результатов, удовлетворенности работой, возможных 

перспектив. 

1 Группов

ая  

ИТОГО - групповая работа:  

-самостоятельная работа:  

- общее количество часов: 

11 

42 

53 

№ Содержание (наименование раздела, темы)    

 

Количество  

часов 

1.  Основные понятия  проектной и исследовательской 

деятельности 

6 ч. 

2.  Этапы работы над проектом, учебным 

исследованием 

5ч. 

3.  Алгоритм работы с литературой и с ресурсами 

Интернета 

7 ч. 

4.  Индивидуальное проектирование 6ч. 

5.  Сбор и систематизация полученной информации 8ч. 

6.  Обработка полученного материала 6ч. 

7.  Оформление проектной/исследовательской работы 8ч. 

8.  Защита проекта /исследовательской работы 6ч. 

9.  Подведение итогов  1ч. 

 Всего  53ч. 
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Метапредметные результаты  

«Обучающийся получит возможность научится» 

• организовать рабочее место; 

• соблюдать требования техники безопасности, технической эксплуатации и 

сохранности информации при работе на компьютере; 

• способы получения, передачи и обработки информации в деятельности человека, 

живой природе, обществе и технике; 

• функции языка как способа представления информации; 

• принципы кодирования информации; 

• о существовании различных форматов текстовых файлов и кодировок русских букв; 

• особенности и преимущества двоичной формы представления информации; 

• основные единицы измерения количества информации; 

• общую функциональную схему компьютера; 

• назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

• состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

• основные возможности текстовых редакторов; 

 

Личностные результаты  

• положительное отношение к российской науке; 

• готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной траектории; 

• умение управлять своей познавательной деятельностью. 

 

 

Содержание курса  

  1. Язык программирования Pascal  

Текстовый редактор языка. Основы языка. Структура программы. Основные 

математические функции.  

 2. Ввод и вывод данных. Линейный алгоритм  

Форматы вывода. Составление линейных алгоритмов.  

  3. Условный оператор  

Условный оператор. Оператор выбора.  

  4. Алгоритмы с повторениями  

Цикл с параметром FOR . Циклы While и Repeat. Вложенные циклы.  

  5. Массивы  

Понятие массива. Создание массива, поиск элементов массива по условию, 

нахождение максимального и минимального элемента в массиве, сортировка массива. 

Двумерные массивы.  

6. Графика в Pascal  

Графика. Графические операторы. Создание графических изображений с помощью 

операторов графики. 

 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса «Химия в быту» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты  

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

1 Язык программирования Pascal 5 

2 Ввод и вывод данных. Линейный алгоритм  4 

3 Условный оператор 4 

4 Алгоритмы с повторениями  4 

ИТОГО: 17 



265 
 

воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения 

к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, за российскую химическую науку;  

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, а также социальному, культурному, языковому и 

духовному многообразию современного мира;  

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

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

профильного образования на основе информации о существующих профессиях и личных 

профессиональных предпочтений, осознанному построению индивидуальной 

образовательной траектории с учётом устойчивых познавательных интересов; 

Метапредметные результаты  

Учащиеся должны уметь:  

владеть навыками самостоятельного приобретения новых знаний, организации 

учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

планировать пути достижения целей на основе самостоятельного анализа условий и 

средств их достижения, выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать 

наиболее эффективный способ, осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

понимать проблему, ставить вопросы, выдвигать гипотезу, давать определения 

понятиям, классифицировать, структурировать материал, проводить эксперименты, 

аргументировать собственную позицию, формулировать выводы и заключения; 

Предметные результаты  

«Обучающийся научится» 

описывать свойства твёрдых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

Сравнивать по составу оксиды, основания, кислоты, соли; 

Описывать состав, свойства и значение (в природе и практической деятельности 

человека) простых веществ; 

Различать экспериментально кислоты и щёлочи, пользуясь индикаторами; осознавать 

необходимость соблюдения мер безопасности при обращении с кислотами и щелочами. 

Характеризовать химические элементы и их соединения на основе положения 

элементов в периодической системе и особенностей строения их атомов; 

Осознавать научные открытия как результат длительных наблюдений, опытов, 

научной полемики, преодоления трудностей и сомнений. 

 «Обучающийся получит возможность научится» 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

осознавать необходимость соблюдения правил экологически безопасного поведения 

в окружающей природной среде; 

понимать смысл и необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в 

инструкциях по использованию лекарств, средств бытовой химии и др.; 

развивать коммуникативную компетентность, используя средства устного и 

письменного общения, проявлять готовность к уважению иной точки зрения при 

обсуждении результатов выполненной работы; 

объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах, критически 

относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе, касающейся исполь-

зования различных веществ. 

осознавать значение теоретических знаний для практической деятельности человека; 

Содержание курса 

 Тема 1: «Введение» (1 ч). 

 Цели и содержание курса. Методы и формы работы. Понятие культуры здоровья. 

Факторы, влияющие на здоровье. 

Тема 2: Химия в быту. (9ч) 
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 Поваренная соль, ее свойства, значение для жизни. Хлорид натрия как химическое 

сырье и консервант. Сода, ляпис (нитрат серебра), марганцовка (перманганат калия), 

нашатырный спирт: свойства, применение. 

Роль химического эксперимента в определении пригодности среды существования и 

продуктов питания для нормальной жизнедеятельности. 

Лекарства. Лекарственные препараты природные и синтетические. Химический 

состав наиболее часто используемых лекарств. Правила применения лекарственных 

препаратов. Лекарства на грядках, в лесу и на лугу. 

Характеристика природных вод по составу и свойствам. Минеральные воды, их 

месторождения, лечебные свойства. Химический состав основных продуктов питания: хлеба, 

молока, мяса, рыбы, консервов, сахара, овощей, фруктов и т.д. Витамины. 

 Моющие средства. Моющие синтетические и натуральные средства. Вещества для 

подкрахмаливания, подсинивания, отбеливания, стирки белья. Условные обозначения на 

этикетках одежды. Синтетические моющие средства (СМС) и охрана природы. 

Косметика и парфюмерия. Виды парфюмерных и косметических товаров (духи, 

лосьоны, дезодоранты, кремы, лаки, пудры, шампуни, зубные пасты), их состав и назначение. 

Отравление бытовыми химикатами. Оказание первой медицинской помощи при 

отравлении и ожогах: нашатырным спиртом, уксусной кислотой, ртутью, перманганатом 

калия, синтетическими моющими средствами, инсектицидами, 

Тема 3: Химия за пределами дома ( 5 ч) 

 Классификация лакокрасочных материалов, их состав и назначение. Пищевые 

красители в домашних условиях. Классификация клеев, их состав и назначение. Выбор клея 

для различных материалов. Удаление пятен от лакокрасочных материалов и клея. 

 История изобретения спичек. Красный и белый фосфор. Окислительно-

восстановительные процессы, протекающие при зажигании спички. Виды спичек. 

Спичечное производство в России. Учащиеся должны представление о сложном составе 

спичек. 

 Индикаторы. Фенолфталеин. Лакмус. Метилоранж. Изменение цвета в различных 

средах. Растительные индикаторы. 

 Графит. Состав цветных карандашей. Пигменты. Виды красок. Процесс изготовления 

красок. Воски и масла, применяющиеся в живописи. 

 Виды и химический состав глин. Разновидности керамических материалов. Изделия 

из керамики. История стеклоделия. Получение стекол. Изделия из стекла. Виды 

декоративной обработки стекол. 

 

Тематическое планирование 

 

Рабочая программа курса «Систематизация знаний по разделам математики» 

Планируемые результаты освоения курса 

Предметные результаты: 

• осознание значения математики для повседневной жизни человека; 

• представление о математической науке как сфере математической деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

извлекать необходимую информацию), точно и грамотно выражать свои мысли с 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

1.   ВВЕДЕНИЕ  1 

2.  Химия в быту  9 

3.  Химия за пределами дома  5 

 ВСЕГО 15 
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применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования; 

• владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

• систематические знания о функциях и их свойствах. 

 

Личностные результаты: 

• ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде; 

• умение контролировать процесс и результат учебной и математической 

деятельности; 

• критичность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач. 

 

Метапредметные результаты: 

• умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности; 

• умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

• развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

• первоначальные представления об идеях и о методах математики как об 

универсальном языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов; 

• умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

• умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме, принимать решение в 

условиях неполной или избыточной, точной или вероятностной информации; 9) умение 

понимать и использовать математические средства наглядности (графики, таблицы, схемы и 

др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

• умение выдвигать гипотезы при решении задачи, понимать необходимость их 

проверки; 

• понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом. 

 

Содержание курса 

 

Тема 1. Текстовые задачи (8 часов) 

Логика и общие подходы к решению текстовых задач. Простейшие текстовые задачи. 

Основные свойства прямо и обратно пропорциональные величины. Проценты, округление  с 

избытком, округление с недостатком. Выбор оптимального варианта.  Выбор варианта из 

двух возможных Выбор варианта из трех возможных Выбор варианта из четырех возможных. 

Текстовые задачи на проценты, сплавы и смеси, на движение, на совместную работу.  

http://reshuege.ru/test?theme=5
http://reshuege.ru/test?theme=2
http://reshuege.ru/test?theme=2
http://reshuege.ru/test?theme=1
http://reshuege.ru/test?theme=54
http://reshuege.ru/test?theme=54
http://reshuege.ru/test?theme=53
http://reshuege.ru/test?theme=173
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Тема 2. Планиметрия (7 часов) 

Треугольник. Параллелограмм, прямоугольник, ромб, квадрат. Трапеция. 

Окружность и круг.  Окружность, вписанная в треугольник, и окружность, описанная около 

треугольника.  Многоугольник. Сумма углов выпуклого многоугольника. Правильные 

многоугольники. Вписанная окружность и описанная окружность правильного 

многоугольника.  Координатная плоскость.  Векторы. Вычисление длин и площадей. Задачи, 

связанные с углами. Многоконфигурационные планиметрические задачи. 

Тема 3. Вычисления и преобразования (8часов) 

   Вычисления и преобразования.  Арифметические действия, сочетая устные и 

письменные приемы; находить значения корня натуральной степени, степени с 

рациональным показателем, логарифма.   Вычислять значения числовых и буквенных 

выражений, осуществляя необходимые подстановки и преобразования. Проводить по 

известным формулам и правилам преобразования буквенных выражений, включающих 

степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции.                              

Тема 4. Стереометрия (6 часов) 

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность; прямая призма; 

правильная призма.  Параллелепипед; куб; симметрии в кубе, в параллелепипеде. Пирамида, 

ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность; треугольная пирамида; 

правильная пирамида.  Сечения куба, призмы, пирамиды.  Представление о правильных 

многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и икосаэдр). 

Величина угла, градусная мера угла, соответствие между величиной угла и длиной 

дуги окружности.  Угол между прямыми в пространстве; угол между прямой и плоскостью, 

угол между плоскостями.  Расстояние от точки до прямой, от точки до плоскости; расстояние 

между параллельными и скрещивающимися прямыми, расстояние между параллельными 

плоскостями.  Площадь поверхности составного многогранника. 

Тема 5. Тригонометрия (6 часов)  

Вычисление значений тригонометрических выражений. Преобразования числовых 

тригонометрических выражений. Преобразования буквенных тригонометрических 

выражений.  Тригонометрические уравнения и неравенства. Простейшие 

тригонометрические уравнения. Два метода решения тригонометрических уравнений: 

введение новой переменной и разложение на множители. Однородные тригонометрические 

уравнения. 

Тематическое планирование 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

1 Текстовые задачи 8 

2 Планиметрия 7 

3 Вычисления и преобразования   8 

4 Стереометрия 6 

5 Тригонометрия 6 

 Всего          35ч. 

 

Рабочая программа курса «Профориентация» 

Планируемые результаты освоения курса 

Обучающиеся научатся:  

• профессиональному самоопределению,  составлению личностного, 

профессионального плана; 

• правилам выбора профессии; 

• пониманию  интересов, мотивов и ценностей профессионального труда, а также 

психофизиологических и психологических ресурсов личности в связи с выбором профессии. 

• систематизировать информацию о мире профессий и необходимых элементах 

профессионального самоопределения; 

• приемам самопознания и самопрезентации; 

• способам принятия решений о выборе дальнейшего образовательного маршрута. 

http://reshuege.ru/test?theme=181
http://reshuege.ru/test?theme=182
http://reshuege.ru/test?theme=148
http://reshuege.ru/test?theme=65
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=59
http://reshuege.ru/test?theme=64
http://reshuege.ru/test?theme=64
http://reshuege.ru/test?theme=167
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Обучающиеся получат возможность научиться:   

• соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

• определять свои интересы, склонности и способности; 

• составлять личный, профессиональный план и мобильно изменять его; 

• использовать приемы самосовершенствования в учебной и трудовой деятельности, 

навыки самопрезентации и уверенного поведения; 

• анализировать информацию о профессиях по общим признакам профессиональной 

деятельности, а также о современных формах и методах в условиях современного рынка; 

• классифицировать профессии, разделять понятия, относящиеся к 

профориентологической науке (“профессия”, “специальность” и др.);   пользоваться 

сведениями о путях получения профессионального образования;   

• выбирать дальнейший образовательный маршрут. 

 

Содержание курса 

1. Что я знаю о своих возможностях: 

что изучает профориентация, самооценка и уровень притязаний, темперамент и 

профессия,    определение темперамента, чувства и эмоции, истоки негативных эмоций, что 

такое стресс, определение типа мышления, внимание и память, уровень внутренней свободы. 

2. Что я знаю о профессиях: 

классификация профессий, признаки профессии, формула профессии, профессия, 

специальность, должность, определение типа будущей профессии, интересы и склонности в 

выборе профессии, определение профессионального типа личности, профессионально 

важные качества,  профессия и здоровье. 

3. Способности и профессиональная пригодность: 

способности общие и специальные, способности к практическим видам деятельности, 

способности к интеллектуальным видам деятельности, способности к профессиям 

социального типа, способности к офисным видам деятельности, способности к 

предпринимательской деятельности, эстетические способности, уровни профессиональной 

пригодности. 

4. Планирование профессиональной карьеры: 

мотивы и потребности, ошибки в выборе профессий, современный рынок труда, пути 

получения профессий, навыки самопрезентации, стратегия выбора профессии. 

 

Тематическое планирование 

 

 

 

Рабочая программа курса «Финансовая грамотность» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты 

• способность к самостоятельным решениям в области управления личными 

финансами; 

• сформированность сознательного, активного и ответственного поведения на 

финансовом рынке: поведения личности, уважающей закон, осознающей свою 

ответственность за решения, принимаемые в  

процессе взаимодействия с финансовыми институтами; 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

1 Что я знаю о своих возможностях 8 

2 Что я знаю о профессиях 8 

3 Способности и профессиональная пригодность 6 

4 Планирование профессиональной карьеры 13 

   Всего 35 
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• понимание прав и обязанностей в сфере управления личными финансами; 

• готовность вести диалог с членами семьи, представителями финансовых 

институтов по вопросам управления личными финансами, достигать в нём 

взаимопонимания; 

• готовность и способность к финансовому образованию и самообразованию во 

взрослой жизни;  

• сознательное отношение к непрерывному финансовому самообразованию как 

условию достижения финансового благополучия; 

• способность обучающегося осуществлять коммуникативную деятельность со 

сверстниками и педагогом в рамках занятий по финансовой грамотности. 

Метапредметные результаты 

• умение самостоятельно определять финансовые цели и составлять планы по 

их достижению, осознавая приоритетные и второстепенные задачи;  

• умение выявлять альтернативные пути достижения поставленных 

финансовых целей; 

• способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

финансовых проблем; 

• умение ориентироваться в различных источниках информации финансового 

характера, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

• умение определять назначение и функции различных финансовых институтов, 

ориентироваться в предлагаемых финансовых продуктах, оценивать последствия их 

использования; 

• умение общаться и взаимодействовать с учащимися и педагогом в рамках 

занятий по финансовой грамотности. 

Предметные результаты 

•  владение базовыми понятиями:  личные финансы; сбережения; банк; депозит; 

кредит; ипотека; процент; инвестирование; финансовый риск; портфель инвестиций; 

страхование; договор на услуги по  

страхованию; медицинское страхование; автострахование; страхование жизни; 

страховой случай; фондовый рынок; ценные бумаги; акции; облигации; налоги; пошлины; 

сборы; налоговая система; ИНН; налоговый вычет; пеня по налогам; пенсия; пенсионная 

система; пенсионные накопления; бизнес; стартап; бизнес-план; бизнес-ангел; венчурный 

предприниматель; финансовое мошенничество; финансовые пирамиды; 

•  владение знанием: 

◊  об основных целях управления личными финансами, мотивах сбережений, 

возможностях и ограничениях использования заёмных средств; 

◊  об устройстве банковской системы, особенностях банковских продуктов для 

физических лиц, правилах инвестирования денежных средств в банковские продукты и 

привлечения кредитов; 

◊  о видах финансовых рисков и способах минимизации их последствий для семейного 

бюджета; 

◊  о функционировании страхового рынка, субъектах страхования, страховых 

продуктах и их специфике; 

◊  о структуре фондового рынка, основных участниках фондового рынка, ценных 

бумагах, обращающихся на фондовом рынке, и особенностях инвестирования в них; 

◊  об устройстве налоговой системы государства, правилах налогообложения 

граждан, содержании основных личных налогов, правах и  обязанностях 

налогоплательщика, последствиях в случае уклонения от уплаты налогов; 

◊  об особенностях пенсионной системы в России, видах пенсий, факторах, 

определяющих размер пенсии, способах  формирования будущей пенсии; 

◊  об основах функционирования и организации бизнеса, структуре бизнес-плана, 

налогообложении малого бизнеса и источниках его финансирования; 
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◊  о видах финансовых мошенничеств и особенностях их функционирования, 

способах идентификации финансовых мошенничеств среди предлагаемых финансовых 

продуктов. 

Более подробно планируемые результаты обучения представлены в разделе 

«Содержание образования (перечень дидактических единиц» данной учебной программы. 

 

Содержание курса  

Курс финансовой грамотности в 10—11классах состоит из отдельных модулей, 

каждый из которых разбит на несколько занятий. В каждом занятии содержится как 

теоретический материал, так и практические задания, которые позволят ученику закрепить 

знания, полученные в ходе 

изучения содержания занятия, сформировать практические умения. 

Последовательность модулей выстроена таким образом, чтобы учащийся имел 

возможность изучить все вопросы для успешного решения в будущем стоящих перед ним 

финансовых задач. Однако пред- 

ставленная последовательность модулей курса не является безусловно заданной. В 

зависимости от логики преподавания, особенностей класса и прочих причин педагог имеет 

право изменять представленную последовательность в оптимальном для выбранной 

ситуации варианте. 

В тематическом плане указано общее количество часов, а также количество часов, 

планируемых для изучения конкретной темы. Курс повышения финансовой грамотности 

требует деятельностного подхода к обучению, при котором знания не противопоставляются 

умениям, а рассматриваются как их составная часть. Знания не могут быть ни усвоены, ни 

сохранены вне действий обучаемого. 

Таким образом, изучение финансовой грамотности в школе даёт возможность 

обучающимся овладеть начальными умениями в области управления личными финансами в 

целях адаптации к динамично из- 

меняющемуся и развивающемуся миру денежных отношений. 

 

Структура курса «Финансовая грамотность, 10–11 классы» 

Модуль 1. Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 

Модуль 2. Фондовый рынок: как его использовать для роста доходов 

Модуль 3. Налоги: почему их надо платить 

Модуль 4. Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть в беду 

Модуль 5. Собственный бизнес: как создать и не потерять 

Модуль 6. Финансовые мошенничества: как распознать и не стать жертвой 

Модуль 7. Обеспеченная старость: возможности пенсионного накопления 

Модуль 8 Итоговый контроль по курсу 

   

Тематическое планирование 

№ Содержание (наименование раздела, темы) Количество 

часов 

Модуль 1 Банки: чем они могут быть вам полезны в жизни 4 

Модуль 2 Фондовый рынок: как его использовать  для роста доходов 2 

Модуль 3  Налоги: почему их надо платить  1 

Модуль 4 Страхование: что и как надо страховать, чтобы не попасть 

в беду 

3 

Модуль 5 Собственный бизнес: как создать и не потерять 3 

Модуль 6 Финансовые мошенничества: как распознать и не стать 

жертвой 

1 

Модуль 7 Обеспеченная старость: возможности пенсионного 

накопления 

2 

Модуль 8 Итоговый контроль по курсу 1 
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Рабочая программа курса «Человек в системе общественных отношений» 

Планируемые результаты освоения курса 

Личностные результаты: 

Личностными результатами являются: мотивированность и направленность на 

активное и созидательное участие в будущем в общественной и государственной жизни; 

заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании своей страны; ценностные ориентиры, основанные 

на идеях патриотизма, любви и уважения к Отечеству; на отношении к человеку, его правам 

и свободам как высшей ценности; на стремлении к укреплению исторически сложившегося 

государственного единства; на признании равноправия народов, единства разнообразных 

культур; на убежденности в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания гражданского мира и согласия и своей 

ответственности за судьбу страны перед нынешними и грядущими поколениями. 

  

Метапредметные результаты: умение сознательно организовывать свою 

познавательную деятельность; умении объяснять явления и процессы социальной 

действительности с научных, социально-философских позиций; рассматривать их 

комплексно в контексте сложившихся реалий и возможных перспектив; способности 

анализировать реальные социальные ситуации, выбирать адекватные способы деятельности 

и модели поведения в рамках реализуемых основных социальных ролей; владении 

различными видами публичных выступлений; умении выполнять познавательные и 

практические задания. 

  

 Предметные результаты: знание ряда ключевых понятий базовых для школьного 

 обществознания; относительно целостное представление об обществе и о человеке, 

о сферах и областях общественной жизни, механизмах и регуляторах деятельности людей; 

умения находить нужную социальную информацию в различных источниках; адекватно ее 

воспринимать, применяя основные обществоведческие термины и понятия; 

преобразовывать в соответствии с решаемой проблемой, задачей; умение различать факты, 

аргументы, оценочные суждения; владение основными видами публичных выступлений 

(высказывание, монолог, дискуссия, полемика), следование этическим нормам и правилам 

ведения диалога (диспута). 

  

Содержание курса 

Введение (2 часа) 

Тема 1. «Человек» (5 часов) 

            Человек как результат биологической и социокультурной эволюции. 

Философские и научные представления о социальных качествах человека. Свобода и 

необходимость в человеческой деятельности. Свобода как условие самореализации 

личности. Выбор в условиях альтернативы и ответственность за его последствия. 

Мышление и деятельность. Творчество в деятельности. Мировоззрение, его место в 

духовном мире человека. Типы мировоззрения. Общественное и индивидуальное сознание. 

Формирование образа «я». Самосознание индивида и социальное поведение. Самооценка 

личности. Философия. Виды человеческих знаний. Познавательная деятельность человека. 

Чувственное и рациональное познание. Проблема познаваемости мира. Понятие истины, ее 

критерии. Самопознание, его формы. Научное познание, методы научных исследований. 

Наука. Основные особенности научного мышления. Естественные и социально-

гуманитарные науки. Особенности социального познания. 

Тема 2. «Общество» (8 часов) 

Системное строение общества. Представление об обществе как сложной системе: 

элементы и подсистемы. Понятие о социальных институтах, нормах, процессах. Основные 

институты общества. 

 Итого 17 



273 
 

Социальный прогресс. Эволюция и революция как формы социального изменения. 

Понятие общественного прогресса, его противоречивость. 

Цивилизация, формация. Традиционное (аграрное) общество. Индустриальное 

общество. Постиндустриальное (информационное) общество. Многовариантность 

общественного развития. 

Современный мир: особенности и проблемы. Особенности современного мира. 

Процессы глобализации. Антиглобализм. Компьютерная революция. Социальные и гума-

нитарные аспекты глобальных проблем. Общество и природа. Противоречивость 

воздействия людей на природную среду. Общество и человек перед лицом угроз и вызовов 

XX века. Современные военные конфликты. Терроризм как важнейшая угроза современной 

цивилизации. 

  

Тема 3. «Духовная сфера общества» (8 часов) 

Цивилизация и культура. Понятие культуры. Культура материальная и духовная. 

Элитарная, народная, массовая культура. Многообразие и диалог культур как черта 

современного мира. Традиции и новаторство в культуре. Феномен «второй природы». 

Образование. Общественная значимость и личностный смысл образования. Интеграция 

личности в систему национальной и мировой культуры. Знания, умения и навыки людей в 

условиях информационного общества. 

Религия. Свобода совести. Веротерпимость. Религиозные объединения и организации 

в Российской Федерации. Опасность сектантства. 

Искусство. 

Мораль. Духовная жизнь человека, ценности и нормы. Мотивы и предпочтения. 

  

Тема 4. «Социальные отношения»  (10 часов) 

 Социальная структура и социальные отношения. Социальная стратификация, 

неравенство. Социальная мобильность, виды социальной мобильности в современном 

обществе. Каналы социальной мобильности. 

Социальные группы, их типы. 

Этнические общности. Национальное самосознание. Нации. Межнациональные 

отношения, этносоциальные конфликты, пути их разрешения. Конституционные принципы 

национальной политики в Российской Федерации. 

Социальные взаимодействия и общественные отношения. Социальный конфликт. 

Виды социальных конфликтов, их причины. Пути и средства их разрешения. 

Виды социальных норм. Социальный контроль и самоконтроль. 

Отклоняющееся поведение, его типы. Наркомания, преступность, их социальная 

опасность 

Семья как социальный институт. Семья и брак. Тенденции развития семьи в 

современном мире. Проблема неполных семей. 

Итоговое обобщение (2 часа) 

  

Тематическое планирование 

   

№ Тема урока Количество 

часов 

Введение 2 

1 Структура работы  по обществознанию 1 

2 Алгоритм написания эссе 1 

Тема 1. Человек 5 

3 Природное и общественное в человеке 1 

4 Понятие истины, ее критерии 1 

5 Мышление и деятельность. Потребности человека 1 

6,7 Решение заданий по теме 2 

  8 
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2.2.3. Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

Информационно-просветительские занятия патриотической, нравственной и экологической 

направленности способствуют развитию ценностного отношения школьников к своей родине - 

России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. 

Занятия направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности школьника, 

необходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Разговоры о важном» 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования с учётом выбора участниками  образовательных  

отношений  курсов   внеурочной   деятельности. Это позволяет обеспечить единство  обязательных  

требований  ФГОС  во всём пространстве школьного образования: не только на уроке, но и за его 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Личностные результаты: 

• российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение 

государственных символов (герб, флаг, гимн); 

• гражданская позиция как активного и ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

Общество 

8,9 Системное строение общества. Социальные институты 2 

10 Понятие общественного прогресса 1 

11 Многовариантность общественного развития 1 

12,13 Глобализация. Глобальные проблемы 2 

14,15 Решение заданий по теме 2 

Духовная сфера общества 8 

16 Понятие культуры. Формы и разновидности культуры 1 

17 Наука 1 

18 Образование. Система образования РФ 1 

19 Религия 1 

20 Искусство 1 

21 Мораль 1 

22,23 Решение заданий по теме 2 

Социальные отношения 10 

24 Социальная стратификация и мобильность 1 

25 Социальные группы 1 

26 Этнос. Межнациональные отношения 1 

27 Социальный конфликт 1 

28 Социальные нормы и социальный контроль 1 

29 Отклоняющееся поведение и его типы 1 

30 Семья и брак 1 

31-33 Решение заданий по теме 3 

34,35 Итоговое обобщение 2 

 Итого 35 
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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 реализация ценностей 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, 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. 

Метапредметные результаты: 

• 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 
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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. 

Предметные результаты 

Сформировано представление: 

• о политическом устройстве Российского государства, его институтах, их роли в 

жизни общества, о его важнейших законах; о базовых национальных российских 

ценностях; 

• символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта Российской 

Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

• институтах гражданского общества, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; правах и обязанностях гражданина России; 

• народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

национальных героях и важнейших событиях истории России и ее народов; 

• религиозной картине мира, роли традиционных религий в развитии Российского 

государства, в истории и культуре нашей страны; 

• возможном негативном влиянии на морально-психологическое состояние человека 

компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

• нравственных основах учебы, ведущей роли образования, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества; 

• роли знаний, науки, современного производства в жизни человека и общества; 

• единстве и взаимовлиянии различных видов здоровья человека: физического, 

нравственного (душевного), социально-психологического (здоровья семьи и 

школьного коллектива); 

• влиянии нравственности человека на состояние его здоровья и здоровья окружающих 

его людей; душевной и физической красоте человека; 

• важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

• активной роли человека в природе. 

Сформировано ценностное отношение: 

• к русскому языку как государственному, языку межнационального общения; своему 

национальному языку и культуре; 

• семье и семейным традициям; 

• учебе, труду и творчеству; 

• своему здоровью, здоровью родителей (законных представителей), членов своей 

семьи, педагогов, сверстников; 

• природе и всем формам жизни. 
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Сформирован интерес: 

• к чтению, произведениям искусства, театру, музыке, выставкам и т. п.; 

• общественным явлениям, понимать активную роль человека в обществе; 

• государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, в жизни 

родного города; 

• природе, природным явлениям и формам жизни; 

• художественному творчеству. 

Сформированы умения: 

• устанавливать дружеские взаимоотношения в коллективе, основанные на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

• проявлять бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

• соблюдать общепринятые нормы поведения в обществе; 

• распознавать асоциальные поступки, уметь противостоять им; проявлять 

отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным 

словам и действиям. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Содержание курса «Разговоры о важном» направлено на формирование у обучающихся 

ценностных установок, в числе которых – созидание, патриотизм и стремление к 

межнациональному единству. Темы занятий приурочены к государственным праздникам, 

знаменательным датам, традиционным праздникам, годовщинам со дня рождения известных людей 

– ученых, писателей, государственных деятелей и деятелей культуры: 

1. День знаний 

2. Наша страна – Россия 

3. 165 лет со дня рождения К.Э. Циолковского 

4. День музыки 

5. День пожилого человека 

6. День учителя 

7. День отца 

8. Международный день школьных библиотек 

9. День народного единства 

10. Мы разные, мы вместе 

11. День матери 

12. Символы России 

13. Волонтеры 

14. День Героев Отечества 

15. День Конституции 

16. Тема Нового года. Семейные праздники и мечты 

17. Рождество 

18. День снятия блокады Ленинграда 

19. 160 лет со дня рождения К.С. Станиславского 

20. День российской науки 

21. Россия и мир 

22. День защитника Отечества 

23. Международный женский день 

24. 110 лет со дня рождения советского писателя и поэта, автора слов гимнов РФ и СССР С.В. 

Михалкова 

25. День воссоединения Крыма с Россией 

26. Всемирный день театра 

27. День космонавтики. Мы – первые! 

28. Память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками 

29. День Земли 

30. День Труда 

31. День Победы. Бессмертный полк 

32. День детских общественных организаций 
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33. Россия – страна возможностей 

Тематическое планирование 

  

№ 

п/п 

Тема занятия Форма проведения 

занятия 

Часы ЦОР/ЭОР Дата 

Сентябрь 

1 День знаний. Что я 

знаю? 

Групповая дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.09 

2 Родину не 

выбирают… 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 12.09 

3 Земля – это 

колыбель разума, но 

нельзя вечно жить в 

колыбели… 

Интерактивная звездная 

карта 

1 19.09 

4 Что мы музыкой 

зовем 

Музыкальный конкурс 

талантов 

1 26.09 

Октябрь 

5 С любовью в сердце: 

достойная жизнь 

людей старшего 

поколения в наших 

руках 

Социальная реклама 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.10 

6 Ежедневный подвиг 

учителя 

Мини-сочинение 1 10.10 

7 Роль отца в 

формировании 

личности ребенка 

Урок-рассуждение 1 17.10 

8 Счастлив тот, кто 

счастлив у себя дома 

Групповая дискуссия 1 24.10 

Ноябрь 

9 Мы едины, мы – 

одна страна! 

Работа с интерактивной 

картой 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

08.11 

10 Многообразие 

языков и культур 

народов России 

Работа с интерактивной 

картой 

1 14.11 

11 О, руки наших 

матерей… Она 

молилась за победу 

Конкурс стихов, конкурс 

чтецов 

1 21.11 

12 Герб как составная 

часть 

государственной 

символики 

Российской 

Федерации 

Обсуждение 

видеоматериалов 

1 28.11 

Декабрь 

13 Жить – значит 

действовать 

Проблемная дискуссия 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

05.12 

14 Кто такой герой. 

Герои мирной жизни 

Проблемная дискуссия 1 12.12 

15 Главный закон 

России 

Деловая игра 1 09.12 

16 Полет мечты Групповое обсуждение 1 26.12 

Январь 
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17 «Дарит искры 

волшебства светлый 

праздник 

Рождества…» 

Рожественские чтения 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

16.01 

18 Ленинградский 

метроном 

Работа с историческими 

документами 

1 23.01 

19 К.С. Станиславский 

как реформатор 

отечественного 

театра и создатель 

национальной 

актерской системы 

Анализ биографии 

театрального деятеля 

1 30.01 

Февраль 

20 Современная наука 

–современному 

человеку 

Встреча с молодыми 

учеными 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

13.02 

21 Россия в мире Работа с интерактивной 

картой 

1 20.02 

22 «…ни солгать, ни 

обмануть, ни с пути 

свернуть» 

Работа с 

видеоматериалами 

1 27.02 

Март 

23 «Я знаю, что все 

женщины 

прекрасны» 

Мини-эссе 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

06.03 

24 Гимн России Работа с газетными 

публикациями, интернет-

публикациями 

1 13.03 

25 Крым на карте 

России 

Работа с интерактивной 

картой 

1 20.03 

26 Искусство и 

псевдоискусство 

Творческая лаборатория 1 27.03 

Апрель 

27 День космоса Обсуждение фильма 

«Время первых» 

1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

03.04 

28 Возмездие 

неотвратимо 

Работа с историческими 

документами 

1 10.04 

29 «Зеленые» 

привычки»: 

сохраним планету 

для будущих 

поколений 

Фестиваль идей 1 17.04 

30 День труда. Моя 

будущая профессия 

Встреча с людьми 

разных профессий 

1 24.04 

Май 

31 Современные 

писатели и поэты о 

войне 

Литературная гостиная 1 school-

collection.edu.ru/co

llection/ 

edsoo.ru/Metodiche

skie_videouroki.ht

m 

apkpro.ru/razgovor

y-o-vazhnom/ 

15.05 

32 День детских 

общественных 

организаций 

Социальная реклама 1 22.05 

33 Перед нами все 

двери открыты 

Творческий флешмоб 1 29.05 
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Разноцветный мир» 

Планируемые результаты внеурочной деятельности 

Содержание программы внеурочной деятельности «Разноцветный мир», формы и методы 

работы позволят достичь следующих результатов: 

• ценностное отношения к своей семье и её родословной, 

толерантность в отношениях с представителями разных национальностей;  

• любовь к своему народу, родному языку, к своим родным и близким; 

• приобретение первоначальных знаний об обществе, государстве, о социальной 

политике государства. 

• у детей будут сформированы понятия «Родина», «Отечество», «семейные ценности», 

«семья», «здоровый образ жизни»;  

• ребята за год учёбы подружатся, научатся проявлять активность в мероприятиях, 

помогать друг другу;  

• появится положительная мотивация, интерес к учёбе;  

• В результате реализации программы внеурочной деятельности «Мой разноцветный 

мир» у обучающихся будут сформированы УУД: 

Личностные 

• самостоятельность и личная ответственность за свои поступки, установка на 

здоровый образ жизни; 

• ценностное отношение к окружающему миру, готовность следовать нормам 

нравственного, этического поведения; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других 

народов; эстетические потребности, ценности и чувства 

Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную педагогом; 

• планировать свои действия на отдельных этапах работы над инсценировкой; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

• анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью учителя 

позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё многое 

смогу».                                                                                                       

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

• включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять инициативу и 

активность; 

• работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от собственных; 

• учиться выражать свои мысли; 

• учиться объяснять свое несогласие и пытаться договориться; 

• овладевать навыками сотрудничества в группе в совместном решении 

учебной задачи. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

• пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

• понимать и применять полученную информацию при выполнении заданий; 

• ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью педагога; 

• учиться добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт, информацию, полученную от педагога, и используя учебную 

литературу. 

Предметными результатами являются формирование следующих    умений: 
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• Уметь различать символы Российской федерации, исторических святынь 

Отечества; 

• Знать историческое прошлое родного края; 

• Владеть знаниями сознательного отношения к здоровому образу жизни; 

• Иметь представления о достижениях нашей страны в области науки, техники 

и культуры; 

• Уметь работать в коллективе. 

Обоснование форм организации занятий и видов деятельности. 

Реализуется программа через классные часы, которые проводят классные руководители. 

Предполагает использование на занятиях различных видов внеурочной деятельности детей 

и педагога: проблемно-ценностное общение; игровая и познавательная деятельность. Во 

всех этих видах деятельности дети и педагог являются участниками единого творческого 

процесса. Взаимодействие осуществляется через разные формы: Учитель-Ученик, Ученик-

Ученик, Группа учеников - Группа учеников. 

Формы внеурочной деятельности. 

В процессе реализации программы применяются следующие формы работы с учащимися: 

беседы; знакомство с произведениями литературы; просмотр мультимедиа-презентаций; 

проблемные ситуации; экскурсии; просмотр видеофильмов (мультфильмов), ролевые игры, 

инсценировка праздников, разыгрывание представлений, подготовленные самими детьми.     

     

Педагогическая идея, положенная в основу реализации содержания курса внеурочной 

деятельности. 

В основе программы лежит идея использования ценностей духовно-нравственного порядка:  

- Почитание родителей; 

- Забота о старших и младших;  

- Любовь к России, к своему народу, к своей малой родине;  

- Служение Отечеству (ратное, трудовое, духовное); 

- Долг перед Отечеством, старшими поколениями, семьёй; 

- Свобода и ответственность. 

Программа рассчитана на 1 час в месяц, тематическое содержание классные руководители 

определяют самостоятельно. 

 

Занятия по формированию функциональной грамотности школьников: читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой, направленной в том числе и на развитие 

их предпринимательского мышления. Главная  цель  этих внеурочных занятий - развитие у 

школьников способности применять приобретённые на обычных уроках знания, умения и 

навыки для решения жизненных задач, умений синтезировать их для решения конкретной 

учебной проблемы. Внеурочные занятия реализуют один из самых важных педагогических 

принципов – связь образования с жизнью. 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

(математическая) 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

• Ответственное отношение к учению, готовность и способность к саморазвитию и 

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

построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду. 

• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики. 

• Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни.  
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• Развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирования нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к нравственным поступкам. 

• Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве.  

• Формирование способности к эмоциональному восприятию математических объектов, 

задач, решений, рассуждений 

Метапредметные результаты обучения 

Регулятивные УУД 

• определять собственные проблемы и причины их возникновения при работе с 

математическими объектами; 

• формулировать собственные версии или применять уже известные формы и методы 

решения математической проблемы, формулировать предположения и строить гипотезы 

относительно рассматриваемого объекта и предвосхищать результаты своей учебно-

познавательной деятельности; 

• определять пути достижения целей и взвешивать возможности разрешения 

определенных учебно-познавательных задач в соответствии с определенными критериями и 

задачами; 

• выстраивать собственное образовательное подпространство для разрешения 

определенного круга задач, определять и находить условия для реализации идей и планов 

(самообучение); 

• самостоятельно выбирать среди предложенных ресурсов наиболее эффективные и 

значимые при работе с определенной математической моделью; 

• уметь составлять план разрешения определенного круга задач, используя различные 

схемы, ресурсы построения диаграмм, ментальных карт, позволяющих произвести логико - 

структурный анализ задачи; 

• уметь планировать свой образовательный маршрут, корректировать и вносить 

определенные изменения, качественно влияющие на конечный продукт учебно-

познавательной деятельности; 

• умение качественно соотносить свои действия с предвкушаемым итогом учебно-

познавательной деятельности посредством контроля и планирования учебного процесса в 

соответствии с изменяющимися ситуациями и применяемыми средствами и формами 

организации сотрудничества, а также индивидуальной работы на уроке; 

• умение отбирать соответствующие средства реализации решения математических 

задач, подбирать инструменты для оценивания своей траектории в работе с математическими 

понятиями и моделями; 

Познавательные УУД 

• умение определять основополагающее понятие и производить логико-структурный 

анализ, определять основные признаки и свойства с помощью соответствующих средств и 

инструментов; 

• умение проводить классификацию объектов на основе критериев, выделять основное 

на фоне второстепенных данных; 

• умение проводить логическое рассуждение в направлении от общих закономерностей 

изучаемой задачи до частных рассмотрений; 

• умение строить логические рассуждения на основе системных сравнений основных 

компонентов изучаемого математического раздела или модели, понятия или классов, выделяя 

определенные существенные признаки или критерии; 

• умение выявлять, строить закономерность, связность, логичность соответствующих 

цепочек рассуждений при работе с математическими задачами, уметь подробно и сжато 

представлять детализацию основных компонентов при доказательстве понятий и 

соотношений на математическом языке; 
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• умение организовывать поиск и выявлять причины возникающих процессов, явлений, 

наиболее вероятные факторы, по которым математические модели и объекты ведут себя по 

определенным логическим законам, уметь приводить причинно-следственный анализ 

понятий, суждений и математических законов; 

• умение строить математическую модель при заданном условии, обладающей 

определенными характеристиками объекта при наличии определенных компонентов 

формирующегося предполагаемого понятия или явления; 

• умение переводить текстовую структурно-смысловую составляющую математической 

задачи на язык графического отображения - составления математической модели, 

сохраняющей основные свойства и характеристики; 

• умение задавать план решения математической задачи, реализовывать алгоритм 

действий как пошаговой инструкции для разрешения учебно-познавательной задачи; 

• умение строить доказательство методом от противного; 

• умение работать с проблемной ситуацией, осуществлять образовательный процесс 

посредством поиска методов и способов разрешения задачи, определять границы своего 

образовательного пространства; 

• уметь ориентироваться в тексте, выявлять главное условие задачи и устанавливать 

соотношение рассматриваемых объектов; 

• умение переводить, интерпретировать текст в иные формы представления 

информации: схемы, диаграммы, графическое представление данных; 

Коммуникативные УУД 

• умение работать в команде, формирование навыков сотрудничества и учебного 

взаимодействия в условиях командной игры или иной формы взаимодействия; 

• умение распределять роли и задачи в рамках занятия, формируя также навыки 

организаторского характера; 

• умение оценивать правильность собственных действий, а также деятельности других 

участников команды; 

• корректно, в рамках задач коммуникации, формулировать и отстаивать взгляды, 

аргументировать доводы, выводы, а также выдвигать контраргументы, необходимые для 

выявления ситуации успеха в решении той или иной математической задачи; 

• умение пользоваться математическими терминами для решения учебно-

познавательных задач, а также строить соответствующие речевые высказывания на 

математическом языке для выстраивания математической модели; 

• уметь строить математические модели с помощью соответствующего программного 

обеспечения, сервисов свободного отдаленного доступа; 

• уметь грамотно и четко, согласно правилам оформления КИМ-а ОГЭ заносить 

полученные результаты - ответы. 

Предметные результаты: 

• формирование навыков поиска математического метода, алгоритма и поиска решения 

задачи в структуре задач ОГЭ; 

• формирование навыка решения определенных типов задач в структуре задач ОГЭ; 

• умение работать с таблицами, со схемами, с текстовыми данными; уметь 

преобразовывать знаки и символы в доказательствах и применяемых методах для решения 

образовательных задач; 

• умение приводить в систему, сопоставлять, обобщать и анализировать 

информационные компоненты математического характера и уметь применять законы и 

правила для решения конкретных задач; 

• умение выделять главную и избыточную информацию, производить смысловое сжатие 

математических фактов, совокупности методов и способов решения; уметь представлять в 
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словесной форме, используя схемы и различные таблицы, графики и диаграммы, карты 

понятий и кластеры, основные идеи и план решения той или иной математической задачи. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

В процессе обучения учащиеся решают задачи разного  уровня сложности; умеют работать с 

математической литературой, владеют рациональными приемами работы; имеют развитое 

образное, ассоциативное, логическое и пространственное мышление. 

 

Тематическое планирование 

 

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

(читательская) 

Целью программы  «Читательская грамотность» является развитие функциональной 

грамотности учащихся 9 классов как индикатора качества и эффективности образования, 

равенства доступа к образованию; способности человека понимать, использовать, 

оценивать тексты, размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать 

Тема Основное содержание Деятельность 

школьников 

Раздел « Математика» 

Текстовые задачи. Задачи на 

составление формул. Решение 

задач на движение, скорость, 

расстояние. Задачи на 

концентрацию. 

Решение задач, составление формул, 

уравнений. 

Беседа, 

обсуждение, 

практикум 

Элементы теории вероятности 

Комбинаторика: размещение, 

перестановка, сочетание 

Решение  комбинаторных задач и 

задач на нахождение вероятности. 

Применение формул произведения и 

суммы вероятностей 

Беседа, 

обсуждение, 

практикум 

Вычисление площадей 

плоских фигур 

Нахождение периметра фигур 

Площадь окружности, сектора 

 

Решение геометрических задач Беседа, 

обсуждение, 

практикум 

Логика в практике человека. 

Задачи из жизненных 

ситуаций 

 

 

Решение задач на логику Беседа, 

обсуждение, 

практикум 

Проценты и диаграммы. 

Пропорция, отношение 

  

 

Решение заданий на проценты, 

пропорции и отношения  

Беседа, 

обсуждение, 

практикум 

Графики, их применение в 

жизни 

 

Работа с графиками функций Беседа, 

обсуждение, 

практикум 

Числовые 

последовательности, 

рекуррентная формула. 

Прогрессии 

 

Решение задач на прогрессии Беседа, 

обсуждение, 

практикум 
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своих целей, расширять свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

(читательская грамотность);  

Задачи: - развитие способности человека находить и извлекать информацию различного 

предметного содержания из текстов, схем, рисунков, таблиц, диаграмм, представленных как 

на бумажных, так и электронных носителях; - понимать, использовать, оценивать тексты, 

размышлять о них и заниматься чтением для того, чтобы достигать своих целей, расширять 

свои знания и возможности, участвовать в социальной жизни 

Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Формирование читательских умений с опорой на текст и внетекстовые 

знания.  Электронный текст как источник информации. 

1 

Сопоставление содержания текстов научного стиля. Электронный текст 

как источник информации. 

1 

Работа с текстом. Критическая оценка степени достоверности 

содержащейся в тексте информации 

1 

Типы текстов: текст-аргументация (комментарий, научное обоснование 1 

Составление плана на основе исходного текста. 1 

Типы задач на грамотность. Аналитические (конструирующие) задачи. 1 

Работа со смешанным текстом. Составные тексты. 1 

Проведение  аттестации. 1 

Итоговое занятие 1 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

(естественнонаучная) 

Результаты освоения рабочей программы 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

Личностными результатами обучения курса являются:   

в ценностно-ориентационной сфере — воспитание чувства гордости за российские 

естественные науки;   

в трудовой сфере — готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной и 

профессиональной траектории;   

в познавательной (когнитивной, интеллектуальной) сфере — умение управлять своей 

познавательной деятельностью.  

Метапредметные результаты освоения рабочей программы 

Метапредметными результатами освоения программы по естествознанию являются:  

— овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности, 

применения основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающего естественного мира;   

— овладение основными интеллектуальными операциями: формулирование гипотез, анализ 

и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, 

поиск аналогов;   

— формирование умений генерировать идеи и определять средства, необходимые для их 

реализации;   

— формирование умений определять цели и задачи деятельности, а также выбирать средства 

реализации этих целей и применять на практике; формирование умений использовать 

различные источники для получения естественно-научной информации и понимания 

зависимости от содержания и формы представленной информации и целей адресата.   

Предметные результаты освоения программы курса 
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В результате изучения учебного предмета «Естествознания» на уровне среднего 

образования обучающиеся научатся: 

- демонстрировать на примерах роль естествознания в развитии человеческой цивилизации;  

- выделять персональный вклад великих ученых в современное состояние естественных 

наук; 

- грамотно применять естественно-научную терминологию при описании явлений 

окружающего мира; 

- обоснованно применять приборы для измерения и наблюдения, используя описание или 

предложенный алгоритм эксперимента с целью получения знаний об объекте изучения; 

- выявлять характер явлений в окружающей среде, понимать смысл наблюдаемых 

процессов, основываясь на естественно-научном знании; 

 - использовать для описания характера протекания процессов физические величины и 

демонстрировать взаимосвязь между ними; 

- осуществлять моделирование протекания наблюдаемых процессов с учетом границ 

применимости используемых моделей; 

- критически оценивать, интерпретировать и обсуждать информацию, содержащуюся в 

сообщениях СМИ, ресурсах Интернета, научно-популярных статьях с точки зрения 

естественно-научной корректности; делать выводы на основе литературных данных; 

- принимать аргументированные решения в отношении применения разнообразных 

технологий в профессиональной деятельности и в быту; 

- извлекать из описания машин, приборов и технических устройств необходимые 

характеристики для корректного их использования;  

- объяснять принципы, положенные в основу работы приборов; 

- организовывать свою деятельность с учетом принципов устойчивого развития системы 

«природа–общество–человек» (основываясь на знаниях о процессах переноса и 

трансформации веществ и энергий в экосистеме, развитии и функционировании биосферы; 

о структуре популяции и вида, адаптациях организмов к среде обитания, свойствах 

экологических факторов; руководствуясь принципами ресурсосбережения и безопасного 

применения материалов и технологий; сохраняя биологическое разнообразие); 

- обосновывать практическое использование веществ и их реакций в промышленности и в 

быту; объяснять роль определенных классов веществ в загрязнении окружающей среды; 

- действовать в рамках правил техники безопасности и в соответствии с инструкциями по 

применению лекарств, средств бытовой химии, бытовых электрических приборов, сложных 

механизмов, понимая естественно-научные основы создания предписаний; 

- формировать собственную стратегию здоровьесберегающего (равновесного) питания с 

учетом биологической целесообразности, роли веществ в питании и жизнедеятельности 

живых организмов; 

- объяснять механизм влияния на живые организмы электромагнитных волн и 

радиоактивного излучения, а также действия алкоголя, никотина, наркотических, 

мутагенных, тератогенных веществ на здоровье организма и зародышевое развитие; 

- выбирать стратегию поведения в бытовых и чрезвычайных ситуациях, основываясь на 

понимании влияния на организм человека физических, химических и биологических 

факторов; 

- осознанно действовать в ситуации выбора продукта или услуги, применяя естественно-

научные компетенции. 

- выполнять самостоятельные эксперименты, раскрывающие понимание основных 

естественно-научных понятий и законов, соблюдая правила безопасной работы; 

представлять полученные результаты в табличной, графической или текстовой форме; 

делать выводы на основе полученных и литературных данных; 

- осуществлять самостоятельный учебный проект или исследование в области 

естествознания, включающий определение темы, постановку цели и задач, выдвижение 

гипотезы и путей ее экспериментальной проверки, проведение эксперимента, анализ его 

результатов с учетом погрешности измерения, формулирование выводов и представление 

готового информационного продукта; 
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- обсуждать существующие локальные и региональные проблемы (экологические, 

энергетические, сырьевые и т.д.);  

- обосновывать в дискуссии возможные пути их решения, основываясь на естественно-

научных знаниях; 

- находить взаимосвязи между структурой и функцией, причиной и следствием, теорией и 

фактами при анализе проблемных ситуаций и обосновании принимаемых решений на 

основе естественно-научных знаний; показывать взаимосвязь между областями 

естественных наук. 

 

Содержание  курса «Естественнонаучная грамотность». 

 

Тема 1. Порядок и самоорганизация в природе  

Порядок и беспорядок в строении веществ. Агрегатные состояния. Твердые тела. Жидкости. 

Газы. Плазма. Теплота и температура. Плавление, испарение, кипение. Теплота плавления. 

Теплота парообразования. 

Идеальный газ. Законы идеального газа: Бойля–Мариотта, Гей-Люссака, Шарля. Давление. 

Флуктуации. Изотермическое сжатие. Изобарическое расширение. Изобарическое сжатие. 

Закон состояния идеального газа. 

Демонстрация схем, таблиц, фрагментов видеофильмов, фотографий и мультимедийных 

объектов, иллюстрирующих основной материал и понятия темы. 

Мультимедийные объекты: Агрегатное состояние вещества (интерактив); Агрегатные 

состояния вещества (анимация); Таяние льда (анимация); Кристаллизация (анимация); Закон 

Бойля—Мариотта (видео); Закон Гей—Люссака (видео); Закон Шарля видео Адиабатный 

процесс (видео); 

Лабораторные и практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Исследование изменений кристаллических и аморфных веществ при нагревании. 

Подготовка сообщения или презентации на тему «Использование лазеров». 

Тема 2. Строение и деятельность живых систем. Молекулы и клетки  

Жизнь, свойства жизни.  

Клетка — элементарная единица жизни. Открытие и изучение клетки. Клеточная теория. 

Многообразие клеток. Одноклеточные и многоклеточные организмы.  

Органоиды. 

Энергетический обмен.  

Деление клетки.  

Демонстрация схем, таблиц, моделей, фрагментов видеофильмов, фотографий и 

мультимедийных объектов, иллюстрирующих основной материал и понятия темы. 

Модели клетки; микропрепараты митоза в клетках корешка лука; модели-аппликации, 

иллюстрирующие деление клеток. 

Мультимедийные объекты: Определения жизни (интерактив); Свойства живого 

(анимация); Свойства живого (интерактив); Этапы создания клеточной теории (анимация); 

Основоположники клеточной теории (интерактив); 

Лабораторные и практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Исследование процесса сапрофитного питания. Исследование подвижности у растений. 

Рассматривание клеток растений, животных под микроскопом. Сравнение строения клеток 

растений и животных.  

Подготовка сообщения или презентации на одну из тем: 

«Вирусы: история открытия», «Инфекционные заболевания: пути заражения и меры 

профилактики». 

Создание портфолио по теме «Роль вирусов в жизни организмов и эволюции органического 

мира на Земле». 

Подготовка сообщения или презентации на тему «Бактерии-хемосинтетики и их роль в 

круговороте веществ в природе». 

 

Тема 3. Строение и деятельность живых систем. Организмы  
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Система живой природы. Систематика. Работы Карла Линнея. 

Систематика и жизнедеятельность растений. Отдел Покрытосеменные. 

Систематика и особенности строения беспозвоночных животных. Систематика и 

особенности строения позвоночных животных.  

Демонстрация схем, таблиц, фрагментов видеофильмов, фотографий и мультимедийных 

объектов, иллюстрирующих основной материал и понятия темы. 

Мультимедийные объекты: Что такое систематика (слайд-шоу); Систематические 

категории (интерактив); 

Лабораторные и практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Выявление мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка возможных последствий их 

влияния на собственный организм. 

Подготовка сообщения или презентации на тему «Наследственные аномалии человека, 

обусловленные генными, хромосомными или геномными мутациями. Причины роста числа 

наследственных аномалий в человеческой популяции». 

Тема 4. Строение и деятельность живых систем. Популяции и экологические системы  

Экология. Экологические факторы: абиотические, биотические, антропогенные. Действие 

экологических факторов. Лимитирующие факторы. Диапазон устойчивости, биологический 

оптимум. Популяция. Основные характеристики популяции: плотность, рождаемость, 

смертность, возрастная структура. Периодические изменения численности популяции. 

Экосистема. Биогеоценоз. Структура экосистемы: видовая, пространственная (ярусность), 

трофическая.  

Демонстрация схем, таблиц, фрагментов видеофильмов, фотографий и мультимедийных 

объектов, иллюстрирующих основной материал и понятия темы. 

Мультимедийные объекты: Характеристики популяции (иллюстрация); Численность 

популяции (анимация); Эффективная численность (иллюстрация); Динамика численности 

различных популяций (анимация). 

Лабораторные и практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Составление схем передачи вещества и энергии (цепей питания) в экосистеме.* 

Выполнение исследования на тему «Мое жилье как пример экосистемы». 

Тема 5. Происхождение и развитие жизни на земле  

История представлений о зарождении жизни. Виталисты и физикалисты. Креационизм. 

Абиогенез. Опыты Реди, Спалланцани, Пастера. Теория стационарного состояния. Теория 

панспермии. Теория биохимической эволюции (Опарина — Холдейна). Опыт С. Миллера. 

Первые эволюционные теории. Теория Ж. Б. Ламарка. 

Работы Ж. Кювье. 

Дарвинизм.  

Демонстрация схем, таблиц, фрагментов видеофильмов, фотографий и мультимедийных 

объектов, иллюстрирующих основной материал и понятия темы. 

Мультимедийные объекты: Ламарк Жан Батист (иллюстрация); Градации Ламарка (слайд-

шоу); Движущие силы эволюции по Ламарку (слайд-шоу); Значение теории Ламарка (слайд-

шоу); Кругосветное путешествие Чарлза 

Дарвина (анимация);  

Лабораторные и практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Сравнение гомологичных и аналогичных органов на примере животных, обитающих в 

местном регионе.* 

Выявление приспособлений организмов к среде обитания.* 

Подготовка сообщения или презентации на тему «Современные эволюционные идеи». 

Тема 6. Человек в системе естествознания  

Человек как живой организм. Положение человека в системе живых организмов. Сходство 

человека с другими представителями животного мира. Сходство и различия человека и 

других приматов. Существование человека и законы термодинамики. 

Генетика человека и наследственные заболевания. Методы генетики человека. 

Наследственные заболевания: генные болезни, хромосомные болезни. Профилактика 

наследственных заболеваний. Медико-генетическое консультирование. 
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Демонстрация схем, таблиц, фрагментов видеофильмов, фотографий и мультимедийных 

объектов, иллюстрирующих основной материал и понятия темы. 

Лабораторные и практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Исследование соотношения длин указательных и безымянных пальцев у учеников класса. 

Исследование изменения собственного роста в течение жизни.  

Изучение уровня информированности жителей населенного пункта (района) о значении 

медико-генетического консультирования: разработка анкеты, организация и проведение 

опроса, анализ и представление полученных данных. 

Тема 7. Ноосфера и технические достижения человека  

Ноосфера как сфера разума. Ранние этапы развития человечества. Неолитическая 

революция. Селекция. Возникновение селекции. Искусственный отбор и гибридизация. 

Домашние животные и их дикие предки. Отдаленная гибридизация. Неродственная 

гибридизация. Полиплоидия. Искусственный мутагенез. 

Биотехнология. Генная инженерия. Генетически модифицированные организмы. Клеточная 

инженерия. Клонирование. Этические аспекты развития биотехнологии. Биоэтика. 

Демонстрация схем, таблиц, фрагментов видеофильмов, фотографий и мультимедийных 

объектов, иллюстрирующих основной материал и понятия темы. 

Мультимедийные объекты: Селекция (иллюстрация); 

Одомашнивание (иллюстрация); Вавилов Н. И. (иллюстрация); Центры происхождения 

культурных видов растений (иллюстрация); Методы селекции (иллюстрация); Массовый 

отбор (анимация); Индивидуальный отбор (анимация); Типы гибридизации (иллюстрация); 

Близкородственное скрещивание (слайд-шоу); Гибрид первого поколения (иллюстрация); 

Гетерозис (слайд-шоу); Отдаленная гибридизация (слайд-шоу); Карпеченко Г. Д. 

(иллюстрация); Искусственный мутагенез (иллюстрация); Тест «Селекция» (тестовое 

задание); 

Лабораторные и практические работы. Проектная и исследовательская деятельность. 

Изучение развития животноводства в регионе. 

Подготовка доклада о жизни и научной деятельности 

Н. И. Вавилова. 

Создание фотоколлажа на тему «Профессии моей семьи». 

Организация и проведение выставки «Профессионалы в своих профессиях». 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока Количество часов 

1 Порядок и самоорганизация в природе 1 

2 Строение и деятельность живых систем. Молекулы и 

клетки 

1 

3 Строение и деятельность живых систем. Организмы 1 

4 Строение и деятельность живых систем. Популяции и 

экологические системы 

1 

5 Уникальность планеты Земля. 

 

1 

6 Происхождение и развитие жизни на Земле 1 

7 Человек в системе естествознания 1 

8 Ноосфера и технические достижения человека: 

взаимосвязь между наукой и технологиями 

1 

9 Перспективы развития ноосферы 1 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 9 
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Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Функциональная грамотность» 

(глобальные компетенции) 

Планируемые результаты 

содержание учебного курса 

Программа курса включает шесть разделов, разработанных с учетом 

возрастных особенностей и интересов обучающихся. 

 

Юнит «Добропорядочность и этика»  способствует развитию у обучающихся 

личностных качеств, как этичность, доброжелательность, честность, 

толерантность, ответственность за свои действия, умение работать в 

коллективе и представляющего высокие стандарты культуры поведения. 

 

Юнит «Гражданственность и патриотизм» культивирует идентичный код 

казахстанского общества и уважение государственности, формирование 

гражданской позиции и ответственности, взаимоотношения людей в 

обществе, взаимопомощь в семье, формирование международного сознания. 

 

Юнит «Медиаграмотность и финансовая грамотность» направлен на 

ознакомление с основными понятиями и законами медиа пространства и 

финансовой грамотности, на развитие критического мышления и получение 

навыков финансовой функциональной грамотности, формирования базовых 

принципов использования инструментов медиа пространства, критическое 

осмысление подходов в использовании инструментов медиа пространства на 

принципах взаимо-экологичности и целесообразности. Обучающиеся 

интегрируются в глобальное экономическое пространство, через применение 

финансовой грамотности как инструмента достижения личного финансового 

благополучия. 

 

Юнит «Безопасность жизнедеятельности» направлен на обеспечение 

безопасности жизни и здоровья человека, на сохранение индивидуальности, 

права на личную жизнь и неприкосновенность, защиту от буллинга и 

насилия,  знакомит со способами, направленными на сохранение жизни. 

 

 Юнит «Экологическая культура» ознакомит с основными законами экологии, 

научит позитивному, бережному отношению к своему здоровью, 

окружающим людям и природе. Сформирует личность, соблюдающую 

нравственные и правовые принципы природопользования, ведущую активную 

природоохранительную деятельность, противодействующую нарушителям 

связей в биосфере, а также социально ориентированную личность с развитым 

экологическим сознанием. 

 

Юнит «Светскость и религиоведение» (9 класс) направлен на формирование 

правовой и религиозной грамотности обучающихся, понимание принципа 

светскости как ценности, изучение места религии в жизни общества, истории 

и современного состояния мировых религий, псевдорелигиозных и 

деструктивных религиозных течений. 

https://topuch.com/pravonarusheniya-otvetstvennoste/index.html
https://topuch.com/predotvrashenie-bullinga-v-obrazovatelenoj-srede/index.html
https://topuch.com/predotvrashenie-bullinga-v-obrazovatelenoj-srede/index.html
https://topuch.com/protokol-1-ot-30-avgusta-2017-god-predsedatele-komissii-t-n-so/index.html
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3. Требования к уровню подготовки обучающихся 

 У обучающихся сформированы: 

1. навыки широкого спектра; 

2. социальная ответственность; 

3. критическое, креативное и творческое  мышление; 

4. ответственность за свои знания и за себя, отзывчивость и уважительное отношение 

к  другим; 

5. навык здорового образа жизни и содействие благополучию для всех; 

6. потребность в обучении на протяжении всей жизни; 

7. иммунитет против влияния идеологий и практики экстремистских, террористских 

религиозных групп и течений. 

Обучающиеся применяют: 

1. полученные знания на практике; 

2. новые идеи - собственные и другие; 

3. навыки критического оценивания и работы с информацией; 

4. исследовательские навыки, навык проектной, волонтерской  работы; 

5. знания и навыки, направленнные на построение открытого, дружелюбного общества в 

интересах устойчивого развития. 

Тематическое планирование 

№  

п/

п 

Тема урока Количество часов 

всего теория практи

ческие 

работы 

1. Раздел.  Добропорядочность и этика 

1. Этика общения между 

поколениями как традиция 

1  + 

2. Отдавать себе отчет: были ли 

дела полезными 

1  + 

2. Раздел.  Гражданственность и патриотизм 

3. Что такое толерантность.  Мы 

- единый народ! 

1  + 

4. Отчизне посвящается 1  + 

3. Раздел.   Медиаграмотность и финансовая грамотность 

5. Доходы семьи. Расходы 

семьи. 

Накопления. Карманные 

деньги 

1  + 

https://topuch.com/istoriya-stanovleniya-proektnoj-deyatelenosti/index.html
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Рабочая программа внеурочной деятельности «Профориентация»  

Планируемые результаты освоения курса 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижения школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В сфере гражданского воспитания: 

 готовность к выполнению обязанностей гражданина и реали зации его прав, 

уважение прав, свобод и законных интересов других людей, с которыми 

школьникам предстоит взаимодействовать в рамках реализации программы 

«Профориентация»; 

   готовность к разнообразной совместной деятельности; 
     выстраивание доброжелательных отношений с участниками курса на основе 

взаимопонимания и взаимопомощи  

В сфере патриотического воспитания: 

      осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 
     ценностное отношение к достижениям своей Родины — России, к науке, 

искусству, спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа, 

с которыми школьники будут знакомиться в ходе профориентационных экскурсий 

на предприятия своего региона  
В сфере духовно-нравственного воспитания: 
      ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

     готовность  оценивать  своё  поведение  и  поступки,  поведение  и  поступки   других   

людей   с   позиции   нравственных и правовых норм с  учётом  осознания  последствий  

поступков; 

      осознание важности свободы и необходимости брать на себя ответственность в 

ситуации подготовки к выбору будущей профессии  

В сфере эстетического воспитания: 

     осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения для представителей многих профессий; 

     стремление к самовыражению в разных видах искусства, в том числе 

прикладного; 

     стремление создавать вокруг себя эстетически привлекательную среду вне зависимости 

6. Правила ведения семейного 

бюджета. Виды накоплений 

1  + 

4. Раздел.   Безопасность жизнедеятельности 

7. Ответственность за 

нарушения правил и законов 

1  + 

8. Правила оказания первой 

помощи 

1  + 

5. Раздел.    Экологическая культура 

9. Природные катаклизмы. 

Ответственность за 

причинение вреда 

окружающей среде 

1  + 

 Итого  9   
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от той сферы профессиональной деятельности, которой школьник планирует заниматься 

в будущем  

В сфере физического воспитания, формирования культуры   здоровья и 

эмоционального благополучия: 

      осознание необходимости соблюдения правил безопасности в любой профессии, в 

том числе навыков безопасного поведения в интернет-среде; 
     ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни; 
      способность адаптироваться к стрессовым ситуациям, вызванным 

необходимостью профессионального самоопределения, осмысляя собственный опыт 

и выстраивая дальнейшие цели, связанные с будущей профессиональной жизнью; 

     умение принимать себя и других, не осуждая; 
     умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием для экономии внутренних ресурсов; 

    сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого 

же права другого человека  

В сфере трудового воспитания: 

     установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

образовательной организации, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выпол- 

нять такого рода деятельность; 

     интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том 

числе на основе знаний, полученных в ходе изучения курса «Профориентация»; 

    осознание важности  обучения  на  протяжении  всей   жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

  готовность адаптироваться в профессиональной среде; 
   уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

    осознанный выбор и построение индивидуальной образовательной траектории и 

жизненных планов с учётом личных и общественных интересов и потребностей  

В сфере экологического воспитания: 

     повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения, в том числе в процессе ознакомления 

с профессиями сферы «человек-природа»; 

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

осознание потенциального ущерба природе, который сопровождает ту или иную 

профессиональную деятельность; 

     осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред  

В сфере понимания ценности научного познания: 
    ориентация в деятельности,  связанной  с  освоением  курса 

«Профориентация», на современную систему научных представлений об основных 

закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

     овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира, 

средством  самосовершенствования  человека, в том числе в профессиональной 

сфере; 

     овладение основными навыками исследовательской деятельности в процессе 

изучения мира профессий, установка на осмысление собственного опыта, наблюдений, 

поступков и стремление совершенствовать пути достижения цели индивидуального и 

коллективного благополучия.  

В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной 

среды: 

    освоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 
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социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, 

сформированные по профессиональному признаку; 

      способность действовать в условиях неопределённости, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у 

других людей, осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и 

компетенции из опыта других, проходить профессиональные пробы в разных сферах 

деятельности; 

     навык выявления и связывания образов, способность осознавать дефициты 

собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие, в том числе 

профессиональное; 

      умение оперировать терминами и представлениями в области концепции 

устойчивого развития; 
     умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

умение оценивать свои действия  с учётом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

     способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие 

изменения и их последствия, формулировать и оценивать риски и последствия, 

формировать опыт, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации  

   

 

 Тематическое планирование  

 

№ Содержание (наименование раздела, темы)  Количество 

часов 

1 
Раздел 1. Введение в курс внеурочной деятельности 

«Профориентация» (5 ч) 

5 

2 Раздел 2. Универсальные навыки (14 ч) 14 

3 Раздел 3. Какой я? (12 ч) 12 

4 
Раздел 4. Образовательная траектория (8 ч) 

8 

5 
Раздел 5. Профессиональные возможности 

нашего региона (14 ч) 

14 

6 
Раздел 6. Проба профессии (15 ч) 

15 

   Всего 68 
 

 

 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей окружающих. Это занятия по дополнительному или углубленному изучению 

школьниками учебных предметов или модулей; занятия в рамках их исследовательской и 

проектной деятельности. 

Главная цель этих внеурочных занятий: интеллектуальное и общекультурное развитие 

школьников, удовлетворение их особых познавательных, культурных, оздоровительных 

потребностей и интересов.  

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Юный исследователь» 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 

В результате внеурочной деятельности у выпускников средней школы будут сформированы 

личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 

действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. 

Личностные универсальные учебные действия: 

учащийся научится: 

-положительное отношение к исследовательской деятельности; 

-интерес к новому содержанию и новым способам познания; 

- ориентация на понимание причин успеха в исследовательской деятельности, в 

том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, понимание предложений и оценок учителя, взрослых, 

товарищей, родителей; 

-способность к самооценке на основе критериев успешности исследовательской 

деятельности. 

учащийся получит возможность для формирования: 

-внутренней позиции на уровне понимания необходимости исследовательской 

деятельности, выраженного в преобладании познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки деятельности; 

- выраженной познавательной мотивации; 

-устойчивого интереса к новым способам познания. 

Познавательные универсальные учебные действия учащийся научится: 

-проводить исследования объектов живой природы; 

-объяснять общебиологические особенности; 

-распознавать методы изучения объектов живой природы; 

-работать с лабораторным оборудованием и приемами работы с ним; 

-объяснять физиологические процессы, протекающие в живых объектах; 

-объяснять анатомическое строение живых объектов; 

-осуществлять поиск нужной информации для выполнения учебного исследования с 

использованием учебной и дополнительной литературы в открытом информационном 

пространстве, в т. ч. контролируемом пространстве Интернет; 

-использовать знаки, символы, модели, схемы для решения познавательных задач и 

представления их результатов; 

-высказываться в устной и письменной формах; 

-ориентироваться на разные способы решения познавательных исследовательских задач; 

-анализировать объекты, выделять главное; 

-устанавливать причинно-следственные связи; 

-строить рассуждения об объекте; 

-видеть проблемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, планировать и проводить 

наблюдения и эксперименты, высказывать суждения, делать умозаключения и выводы, 

аргументировать (защищать) свои идеи. 

учащийся получит возможность научиться: 

-работать с готовыми микропрепаратами и изготовлять микропрепараты; 

-ставить физиологический эксперимент; 

-работать с оптическими приборами и лабораторным оборудованием; 

-подбирать объект для эксперимента в соответствии с поставленными задачами; 

-четко и лаконично формулировать цели и выводы эксперимента; 

-при оформлении работ соблюдать наглядность, научность и эстетичность; 

-проводить экологический мониторинг; 

-оформлять экологические паспорта; 

-объяснять некоторые аспекты ЗОЖ. 

-осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с исследовательской 

задачей с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

-фиксировать информацию с помощью инструментов ИКТ; 
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-осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

-строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей 

Коммуникативные универсальные учебные действия учащийся научится: 

-допускать существование различных точек зрения; 

-учитывать разные мнения, стремиться к координации; 

-формулировать собственное мнение и позицию; 

-договариваться, приходить к общему решению; 

-соблюдать корректность в высказываниях; 

-задавать вопросы по существу; 

-использовать речь для регуляции своего действия; 

-контролировать действия партнера; 

-владеть монологической и диалогической формами речи. 

- находить информацию и выявлять главное 

- составлять план исследования и выделять главное в презентации учащийся получит 

возможность научиться: 

- учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию 

-аргументировать свою позицию и координировать ее с позицией партнеров при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

-учетом целей коммуникации достаточно полно и точно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

-допускать возможность существования у людей разных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и учитывать позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

-осуществлять взаимный контроль и оказывать партнерам в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь 

- устанавливать связь окружающей среды с объектами живой 

природы Регулятивные универсальные учебные действия 

учащийся научится: 

-принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия; 

-планировать свои действия; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль; 

-адекватно воспринимать оценку учителя; 

-вносить коррективы в действия на основе их оценки и учета сделанных ошибок; 

-выполнять учебные действия в материале, речи, в уме. 

учащийся получит возможность научиться: 

-проявлять познавательную инициативу; 

-самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в незнакомом 

материале; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

-самостоятельно находить варианты решения познавательной задачи. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности. 

 

Тема 1.Биология и области исследования  

Введение. Биология и области исследований, возможности применения результатов 

исследования. Самые интересные научные открытия в биологии. Описание задач и общей 

структуры исследовательской деятельности. Работа с книгой, научной литературой. 

Использование образовательных ресурсов сети Интернет. Основные доступные методы 

исследования. Знакомятся и готовят сообщения по теме «Самые интересные научные 
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открытия в области биологии». Знакомятся с видами исследовательских и проектных работ, 

с этапами исследовательской и проектной работы. 

Осуществляют поиск нужной информации для выполнения учебного исследования. Учатся 

высказываться в устной и письменной формах; ориентироваться на разные способы решения 

познавательных исследовательских задач; владеть основами смыслового чтения текста; 

анализировать объекты, выделять главное. Учатся составлять библиографический список 

Тема 2. Исследования из жизни растений  

Правила работы с микроскопом и биологическим оборудованием. Особенности 

исследования по изучению жизни растений. Строение и химический состав клетки растений. 

Органы растений и их клеточное строение. 

История открытия и изучения клеточного строения растений. Основные свойства 

цитоплазмы. Фотосинтез. История открытия процесса фотосинтеза. Лист как орган 

фотосинтеза. Механизм и химизм процесса фотосинтеза. Водный режим растений. Роль 

воды в жизни растений. Строение корня. Строение конуса нарастания корня пшеницы. 

Дыхание. Значение дыхания в жизни растений. Поглощение кислорода при дыхании листьев, 

стебля и корня. Рост и движение растений. Рост побега. Раздражимость растений. Движение 

растений. Листовая мозаика. Фототропизм, геотропизм. Настии и нутации. Ростовые 

движения растений под влиянием света - тропизмы. Периодические явления в жизни 

растений. Листопад. Период покоя. Зимостойкость и холодостойкость растений. Развитие и 

размножение растений. Особенности 



строения органов размножения растений. Приспособления к опылению у растений. 

Вегетативное размножение растений. Жизнь растения как целого организма. Знакомятся 

с правилами работы с микроскопом и лабораторным оборудованием. Знакомятся с 

особенностями изучения и исследования растений. Приготовление микропрепарата и 

рассмотрение растительной клетки в микроскоп. Проводят опыты по поступлению 

веществ в растительную клетку. Знакомятся с проведением опыта по процессу 

фотосинтез. Выясняют влияние окружающих условий на фотосинтез, влияние 

температуры на фотосинтез, влияние углекислого газа на фотосинтез. Выясняют пути 

передвижения воды по растению. Корневое давление, транспирация, гуттация. Изучают 

физиологические особенности растений разных мест обитания. Выясняют роль отдельных 

минеральных элементов в растении. Изучают поглощение воды корнем и ее передвижение 

в стебель. 

Изучают физиологические и биохимические основы дыхания. Клеточное строение листа. 

Знакомятся со стадиями роста побега. Выясняют приспособленность растений к среде 

обитания. Знакомство с морозоустойчивостью растений. Изучение приспособленности 

растений в нашей местности. Знакомство с факторами, определяющими развитие 

растений. Знакомство с приспособлениями к опылению у растений. Вегетативное 

размножение растений. Прививка. Выполнение различных опытов по изучению растений 

и составление проектных и исследовательских работ. Создание презентации, публикации, 

стенда, альбома. 

Защита проекта 

Тема 3. Исследования из жизни животных  

Основные методы исследования за жизнью животных. Беспозвоночные животные. 

Простейшие и кишечнополостные. Процессы жизнедеятельности простейших. 

Раздражимость. Питание. Выделение. Движение простейших и кишечнополостных. 

Строение тела животных. Особенности строения и функции кожи и ее производных. 

Морфологические и физиологические особенности кожных желез. Связь между 

физиологической деятельностью организма животного и его строением. Плоские и 

кольчатые черви. Движение червей. Раздражимость. Питание. Роль дождевых червей в 

перемешивании почвы. Пиявки: особенности строения, питания, движения. Значение 

пиявок. 

Пищеварение. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и позвоночных 

животных. Эволюция системы органов пищеварения. Дыхание. Физиология дыхания. 

Обмен веществ и энергии Обмен минеральных веществ и воды. Витамины. 

Терморегуляция. Приспособленность холоднокровных и теплокровных животных к 

изменениям температуры. Железы внешней, внутренней и смешанной секреции. 

Нервная система и органы чувств. Раздражимость и проводимость. Условные и 

безусловные рефлексы. Эволюция высшей нервной деятельности (ВНД) у позвоночных 

животных. Анализаторы. Поведение животных. Выработка условных рефлексов на 

действие различных раздражителей у разных групп организмов. Знакомятся с 

особенностями исследования за жизнью животных. Знакомятся с особенностями строения 

и физиологией беспозвоночных и позвоночных животных. Проводят опыты по изучению 

внешнего строения простейших животных. Изучают влияние внешней среды на 

организмы и их приспособленность. Учатся фиксировать информацию с помощью 

инструментов ИКТ; осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 
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форме; строить логическое рассуждение, составлять план исследования и выделять 

главное в презентации Создание презентации, публикации, стенда, альбома. Защита 

проекта 

Тема 4. Человек как объект исследования в биологии 

Особенности экспериментальной работы с человеком. Черты сходства и различия с 

другими группами животных. Нейрогуморальная регуляция функций организма. 

Гуморальная регуляция функций организма. Нервная регуляция функций организма. 

Функциональные системы. Безусловные рефлексы человека. Внутренняя среда организма. 

Постоянство внутренней среды организма. Гомеостаз. Кровь. Клинический анализ крови 

человека. Защитные свойства крови. Свертывание крови. Иммунитет. Тканевая 

несовместимость. Группы крови. Определение групп крови. Переливание крови. Строение 

и функции органов кровообращения. Морфология и физиология сердца. Операции на 

сердце. Реанимация. Приемы реанимационных действий. Проводящая система сердца. 

Движение крови по сосудам. Дыхание. Воздушная среда. Газообмен в легких и тканях. 

Пищеварение. Питательные вещества и пищевые продукты. Методы изучения функций 

пищеварительных желез. ВНД и психология. Происхождение и некоторые особенности 

психики. Отражение в живой и неживой природе. Ощущение и восприятие. Иллюзии, 

представления памяти, наблюдения. Определение объема памяти, объема внимания. 

Память, мышление, речь. Виды памяти. Законы памяти. Правила запоминания. Изучение 

логического мышления, влияние позы на результат деятельности. Эмоции. Темперамент. 

Характер. Определение типов темперамента. Эмоции и мимика лица Знакомятся с 

особенностями экспериментальной работы с человеком. Находят черты сходства и 

различия с другими группами животных. Подготовка оборудования для опытов. 

Знакомятся с основными физиологическими свойствами      человека      Нейрогуморальная      

регуляция      функций       организма. Внутренняя среда организма. Постоянство 

внутренней среды организма. Учатся определять группы крови. Знакомятся и учатся 

приемам реанимационных действий. Знакомятся со способами дыхания. Знакомятся с 

методами изучения функций пищеварительных желез. Учатся определять объем памяти, 

выясняют способы запоминания и развития памяти и объема внимания. Правила 

запоминания. Определение типов темперамента. Эмоции и мимика лица. Проводят 

исследования и составляют отчеты по темам: 

1. Влияние физических нагрузок на развитие мышечной системы 

2. История открытия клетки 

3. Вредные привычки и их влияние на здоровье человека 

4. Способы улучшения памяти. 

Создание презентации, публикации, стенда, 

альбома. Защита проекта 

Тема 5. Общебиологические исследования  

Генетика как наука. Основные методы изучения генетики. Приспособленность 

организмов и ее относительность. Влияние экологических факторов на организмы. 

Экологический мониторинг. Определение содержания в воде загрязняющих веществ. 

Экологические характеристики вида (экологическая ниша). Знакомятся с историей 

возникновения науки генетика. Знакомятся с основными методами изучения генетики. 

Модельный объект генетики — плодовая мушка дрозофила. Содержание дрозофил на 

питательных средах. Решают задачи на наследования признаков в F1 при моногибридном 

и дигибридном скрещивании. Изучают приспособленность организмов и ее 

относительность. Изучают влияние экологических факторов на организмы. Проводят 

экологический мониторинг. Определяют содержания в воде загрязняющих веществ. 
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Составляют экологические характеристики вида. 

Составляют отчеты проектных и исследовательских работ по 

темам: 1.Научные открытия в генетике. 

2. Влияние экологических факторов на организмы. 

3. Зависимость видового разнообразия от экологических 

условий. Создание презентации, публикации, стенда, 

альбома. Защита проекта 

 

тематическое планирование 

 
№ Тема Количест

во часов 

1. Биология и области исследований, возможности применения 
результатов исследования. 

1 

2. Описание задач и общей структуры исследовательской деятельности 1 

3. Основные доступные методы исследования 1 

4. Особенности исследования по изучению жизни растений. Строение 
и химический состав клетки растений 

1 

5. Органы растений и их клеточное строение 1 

6. История открытия и изучения клеточного строения растений 1 

7. Лист как орган фотосинтеза. Механизм и химизм процесса 
фотосинтеза 

1 

8. Роль воды в жизни растений. Строение корня 1 

9. Дыхание. Значение дыхания в жизни растений 1 

10. Раздражимость растений. Движение растений (Листовая мозаика, 
фото-и геотропизм, настии и нутации) 

1 

11. Периодические явления в жизни растений (листопад, период покоя, 
зимо-и холодостойкость) 

1 

12. Развитие и размножение растений 1 

13. Особенности изучения и исследования растений 1 

14. Приготовление микропрепарата и рассмотрение растительной клетки 
в микроскоп 

1 

15. Проведение опытов по поступлению веществ в растительную клетку 1 

16. Проведение опытов по влиянию окружающей среды на фотосинтез 
(влияние температуры, углекислого газа) 

1 

17. Пути передвижения воды по растению (корневое давление, 
транспирация, гуттация) 

1 

18. Поглощение воды корнем и ее передвижение в стебель 1 

19. Физиологические и биохимические основы дыхания 1 

20. Клеточное строение листа 1 

21. Приспособленность растений к среде обитания 1 

22. Изучение приспособленности растений в нашей местности 1 

23. Знакомство с факторами, определяющими развитие растений 1 

24. Основные методы исследования за жизнью животных  

25. Беспозвоночные животные (простейшие, кишечнополостные) 1 

26. Беспозвоночные животные (кишечнополостные) 1 

27. Процессы жизнедеятельности простейших (раздражимость, питание, 
выделение, движение) 

1 

28. Строение тела животных. Связь между физиологической 
деятельностью организма животного и его строением 

1 
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30. Сущность процесса пищеварения у беспозвоночных и позвоночных 
животных. Эволюция системы органов пищеварения 

1 

32. Физиология дыхания. 1 

33. Обмен веществ и энергии 1 

34 Терморегуляция. Приспособленность холоднокровных и 
теплокровных животных к изменениям температуры 

1 

35 Нервная система и органы чувств 1 

 Итого  35 

 
 
     Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Готовлюсь к 

олимпиаде»(химия) 

    ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

 

Учащиеся должны знать: 

 

1.Важнейшие химические понятия: вещество, элемент, электроотрицательность, 

степень окисления, электролитическая диссоциация, гидролиз, электролиз, скорость 

химических реакций, основные типы химических реакций в неорганической и 

органической химии. 

 

2.Основные законы химии: закон сохранения массы веществ, периодический закон, 

закон постоянства состава, закон Авогадро, закон Гесса, закон действующих масс в 

кинетике и термодинамике. 

 

3.Основные теории химии: строения атома, химической связи, электролитической 

диссоциации солей, кислот, оснований, химическую кинетику и химическую 

термодинамику.  

 

4.Классификацию и номенклатуру неорганических и органических соединений. 

 

5.Вещества и материалы, широко используемые в практике 

 

6.Роль химии в естествознании, ее связь с другими естественными науками, значение 

в жизни современного общества. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 

1.Называть изученные вещества по «тривиальной» и международной номенклатуре. 

 

2.Определять: валентность и степень окисления химических элементов, заряд иона, 

тип кристаллической решетки, пространственное строение молекул, тип 

кристаллической решетки, характер среды в водных растворах, окислитель и 

восстановитель, направление смещения равновесия под влиянием различных 

факторов. 

 

3.Характеризовать общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 

классов неорганических соединений. 
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4.Объяснять: зависимость свойств химического элемента и образованных им веществ 

от положения в периодической системе Д.И.Менделеева, зависимость свойств 

неорганических и органических веществ от их состава и строения, природу и 

способы образования химической связи, зависимость скорости химической реакции 

от различных факторов. 

 

5.Проводить расчеты по химическим формулам и уравнениям реакций.  

 

6.Осуществлять самостоятельный поиск химической информации в различных 

источниках (учебных текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, ресурсах Интернета) и критически ее оценивать. 

 

7.Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности при 

подготовке и сдаче ЕГЭ. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

1. Введение (1 час). 

- Инструктаж по технике безопасности. Основные физические и химические величины. 

- Основные типы расчётных задач по химии.  

2. Строение атома. Периодический закон и периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева. (2 часа) 

- Закономерности изменения свойств химических элементов и образуемых им простых и 

сложных соединений. 

- Решение заданий из сб.ЕГЭ на периодический закон. 

3.Химическая связь (1 час) 

- Типы химической связи. Решение заданий из сб.ЕГЭ на химическую связь. 

4.Химические реакции и закономерности их протекания (1 час) 

- Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость химических реакций. 

Правило Вант- Гоффа. 

- Решение заданий на скорость химических реакций из сб.ЕГЭ 

- Химическое равновесие. Принцип Ле- Шателье. 

- Решение задач на смещение химического равновесия. 

5.Растворы. Электролитическая диссоциация. (1 час) 

- Сильные и слабые электролиты. Неэлектролиты. Степень электролитической 

диссоциации. 

- Решение задач на концентрацию растворов. 

6. Окислительно- восстановительные реакции.(2 час) 

- Окислители и восстановители, окислительно- восстановительная двойственность. 

- Упражнение в составлении уравнений окислительно- восстановительных реакций 

методом электронного баланса. Решение заданий из сб.ЕГЭ. 

- Электролиз. Упражнение в составлении уравнений реакций, протекающих на катоде и 

на аноде. 

- Решение заданий из сб.ЕГЭ на электролиз. 

 

7. Сложные неорганические соединения.(3 часа) 

- Оксиды. Классификация и химические свойства. 

- Решение заданий из сб.ЕГЭ на классификацию и свойства оксидов. 

- Гидроксиды. Классификация и химические свойства. 

- Решение заданий из сб.ЕГЭ на классификацию и химические свойства гидроксидов. 

- Гидролиз. Упражнение в составлении уравнений реакций гидролиза. 

8. Простые вещества. (1 час) 

- Реакции, лежащие в основе получения неметаллов. 



303 
 

- Реакции, лежащие в основе получения металлов. 

9. Основные химические производства. (1 час) 

- Реакции, лежащие в основе важнейших промышленных синтезов. 

- Основные принципы химического производства. Решение заданий из сб.ЕГЭ на 

химическое производство. 

10 Классификация и свойства органических веществ (3 часа) 

- Классификация органических веществ 

- Теория химического строения 

- Характерные химические свойства углеводородов 

- Характерные химические свойства кислородсодержащих органических веществ 

- Основные способы получения органических веществ (в лаборатории) 

- Характерные химические свойства азотсодержащих органических веществ 

- Взаимосвязь органических веществ 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

Рабочая программа курса  внеурочной деятельности «Готовлюсь к олимпиаде» 

(литература) 

Ожидаемые результаты и способы их проверки 

Предлагаемые занятия позволят учащимся 

- расширить, углубить и закрепить основные базовые знания по литературе; ключевые 

понятия литературы; литературные нормы: орфоэпические, грамматические, 

синтаксические, лексические и лексико-фразеологические, стилистические; 

- расширить знания о качествах идеальной речи; 

-  овладеть способами исследовательской деятельности; 

- сформировать творческое мышление; 

- повысить их языковую и речевую культуру; 

- успешно выступать на олимпиадах различного уровня; 

- развить умения решения нестандартных языковых и речевых задач. 

 

Принципы работы с одарёнными детьми 

- индивидуализация обучения; 

- принцип опережающего обучения; 

- принцип комфортности в любой деятельности; 

№/п Содержание (наименование раздела, темы)   Количество  

часов 

1 Введение  1 

2 Строение атома. Периодический закон и периодическая 

система химических элементов Д.И.Менделеева.  

2 

3 Химическая связь.  1 

4 Химические реакции и закономерности их протекания.  1 

5 Растворы. Электролитическая диссоциация.  1 

6 Окислительно - восстановительные реакции.  2 

7 Сложные неорганические соединения.  3 

8 Простые вещества.  1 

9 Основные химические производства.  1 

10 Классификация и свойства органических веществ.  3 

 ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО ПРОГРАММЕ 16 
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- принцип разнообразия предлагаемых возможностей для реализации способностей 

учащихся; 

- принцип развивающего обучения; 

принцип добровольности. 

Методы в сочетании с методами самостоятельной, индивидуальной и групповой работы. 

Данные методы способствуют развитию творческого мышления, познавательной 

мотивации, настойчивости, самостоятельности, уверенности в себе, эмоциональной 

стабильности, способности к сотрудничеству. Процесс обучения предусматривает 

наличие и свободное использование разнообразных источников и способов получения 

информации, 

1. Данная программа работы 

предполагает создание  разветвленной  системы поиска и поддержки талантливых 

детей,  их сопровождения в течение всего периода становления личности. 

Необходимо создание специальной системы поддержки сформировавшихся 

талантливых учащихся и общей среды для проявления и развития способностей 

каждого ребенка, стимулирования и выявления достижений одаренных ребят. 

Формы подведения итогов реализации Программы 

Текущий контроль осуществляется с помощью практических работ 

Итоговый контроль – интерпретация текста (лирического или прозаического на 

усмотрение учащегося) 

 

Содержание программы очерчивает тематические блоки, рекомендуемые для изучения, 

знания, которые нужны учащимся для успешного выступления на олимпиадах 

различного уровня, умения и навыки, формирование которых необходимо не только для 

участия в олимпиадном движении, но и для успешного решения других жизненных 

задач, так как они способствуют социализации личности ученика, воспитывают 

уверенность в своих силах, дают возможность творчески проявлять себя в любых 

обстоятельствах. Количество часов, отводимое на освоение отдельных тем программы, 

примерное: исходя из особенностей учеников, их пожеланий, возможностей, необходимо 

уделять больше или меньше времени отдельным темам или видам работ. Языковая 

система предъявляется ученикам не в статическом описании, а в функционировании; 

знания и умения формируются не на основе постулирования и анализа, а в процессе 

устной и письменной речевой деятельности самих учащихся. 

 

Тематическое планирование 

Тема Основное содержание Деятельность 

школьников 

Введение в программу  - 1 час 

Введение в программу                                                    Все разделы и темы 

занятий 

Знакомство с 

программой. 

Лекция. Беседа. 

Основы современного литературоведения – 4 часа 

Особенности художественного 

произведения (лирического, 

прозаического, драматического)  

 

Особенности 

художественного 

произведения ( 

лирического, 

прозаического, 

драматического)  

Знакомство с 

теоритическим 

материалом, 

практическая 

работа с мини-

текстами 
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Языковые средства: фонетические, 

лексические, синтаксичес- кие, 

стилистические, тропы 

 

Системы стихосложения, размеры стиха 

 

Алгоритм анализа художественного 

произведения. 

 

 

Языковые средства: 

фонетические, 

лексические, 

синтаксические, 

стилистические, тропы. 

Системы 

стихосложения, 

размеры стиха. 

 

Знакомство с 

алгоритмом  анализа 

художественного 

произведения. 

 

Целостный анализ литературного произведения – 12 часов 

Анализ стихов разных поэтов: «Анчар»,  

«Пророк»  Пушкина. 

 «Гляжу на будущность с боязнью»,  

«Как часто пестрою толпою окружен» 

Лермонтова. 

«Вчерашний день, часу в шестом» 

Некрасова. 

Анализ прозаических текстов: «Кавказ» 

Бунина. 

«Куст сирени» Куприна. 

«Дары волхвов» Генри. 

Зачетное занятие. Самостоятельная 

интерпретация  текста. 

 

Анализ стихов разных 

поэтов: «Анчар»,  

«Пророк»  Пушкина.  

«Гляжу на будущность с 

боязнью», «Как часто 

пестрою толпою 

окружен» Лермонтова. 

«Вчерашний день, часу 

в шестом» Некрасова. 

Анализ прозаических 

текстов: «Кавказ» 

Бунина. «Куст сирени» 

Куприна. «Дары 

волхвов» Генри. 

Зачетное занятие. 

Самостоятельная 

интерпретация  текста. 

 

Анализ 

произведений 

под 

руководством 

учителя, 

самостоятельный 

анализ. 

 

 

Занятия направленные на удовлетворение интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. Это занятия школьников участвующих в  

творческих объединениях. Главная их цель: раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить прекрасное, 

формирование ценностного отношения к культуре. Это спортивные объединения - 

организация спортивных турниров и соревнований. Их целью является физическое 

развитие обучающихся, привитие им любви к спорту и побуждение к здоровому образу 

жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на защиту 

слабых. 
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Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Спортивный клуб 

«Олимпитоник» 

 

Личностные результаты включают готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к 

обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, ценностносмысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, 

правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме. 

Личностные результаты обучения: 
• владение знаниями об индивидуальных особенностях физического развития и 

физической подготовленности, о соответствии их возрастным и половым 

нормативам; 
• владение знаниями об особенностях индивидуального здоровья и о функциональных 

возможностях организма, способах профилактики заболеваний и перенапряжения 

средствами физической культуры; 
• владение знаниями по основам организации и проведения занятий физической 

культурой оздоровительной и тренировочной направленности, составлению 

содержания занятий в соответствии с собственными задачами, индивидуальными 

особенностями физического развития и физической подготовленности. 
• способность управлять своими эмоциями, проявлять культуру общения и 

взаимодействия в процессе занятий физической культурой, игровой и 

соревновательной деятельности; 
• способность активно включаться в совместные физкультурно-оздоровительные и 

спортивные мероприятия, принимать участие в их организации и проведении; 
• умение предупреждать конфликтные ситуации во время совместных занятий 

физической культурой и спортом, разрешать спорные проблемы на основе 

уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
• умение планировать режим дня, обеспечивать оптимальное сочетание нагрузки и 

отдыха; 
• умение проводить туристские пешие походы, готовить снаряжение, организовывать 

и благоустраивать места стоянок, соблюдать правила безопасности; 
• умение содержать в порядке спортивный инвентарь и оборудование, спортивную 

одежду, осуществлять их подготовку к занятиям и спортивным соревнованиям. 
• обладать красивой (правильной) осанкой, умение ее длительно сохранять при 

разнообразных формах движения и пере движений; 
обладать хорошим телосложением, желанием поддерживать его в рамках принятых норм 

и представлений посредством занятий физической культурой. 

 

Предметные  результаты освоения физической культуры. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в творческой двигательной 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного 

предмета «Физическая культура». Приобретаемый опыт проявляется в знаниях и способах 

двигательной деятельности, умениях творчески их применять при решении практических 

задач, связанных с организацией и проведением самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Предметные результаты, так же как и метапредметные, проявляются в разных областях 

культуры. 

  В области познавательной культуры: 
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• знания по истории и развитию спорта и олимпийского движения, о положительном 

их влиянии на укрепление мира и дружбы между народами; 

• знание основных направлений развития физической культуры в обществе, их целей, 

задач и форм организации; 

• знания о здоровом образе жизни, его связи с укреплением здоровья и профилактикой 

вредных привычек, о роли и месте физической культуры в организации здорового 

образа жизни. 

В области нравственной культуры: 

• способность проявлять инициативу и творчество при организации совместных 

занятий физической культурой, доброжелательное и уважительное отношение к 

занимающимся, независимо от особенностей их здоровья, физической и технической 

подготовленности; 

• умение оказывать помощь занимающимся при освоении новых двигательных 

действий, корректно объяснять и объективно оценивать технику их выполнения; 

• способность проявлять дисциплинированность и уважительное отношение к 

сопернику в условиях игровой и соревновательной деятельности, соблюдать правила 

игры и соревнований. 

В области трудовой культуры: 

• способность преодолевать трудности, выполнять учебные задания по технической и 

физической подготовке в полном объеме; 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой 

разной направленности, обеспечивать безопасность мест занятий, спортивного 

инвентаря и оборудования, спортивной одежды; 

• способность самостоятельно организовывать и проводить занятия профессионально-

прикладной физической подготовкой, подбирать физические упражнения в 

зависимости от индивидуальной ориентации на будущую профессиональную 

деятельность. 

 В области эстетической культуры: 

• способность организовывать самостоятельные занятия физической культурой по 

формированию телосложения и правильной осанки, подбирать комплексы 

физических упражнений и режимы физической нагрузки в зависимости от 

индивидуальных особенностей физического развития; 

• способность организовывать самостоятельные занятия по формированию культуры 

движений, подбирать упражнения координационной, ритмической и пластической 

направленности, режимы физической нагрузки в зависимости от индивидуальных 

особенностей физической подготовленности; 

• способность вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и 

осанки, объективно оценивать их, соотнося с общепринятыми нормами и 

представлениями. 

  В области коммуникативной культуры: 

• способность интересно и доступно излагать знания о физической культуре, грамотно 

пользоваться понятийным аппаратом; 

• способность формулировать цели и задачи занятий физическими упражнениями, 

аргументировано вести диалог по основам их организации и проведения; 

• способность осуществлять судейство соревнований по одному из видов спорта, 

владеть информационными жестами судьи. 

  В области физической культуры: 

• способность отбирать физические упражнения по их функциональной 

направленности, составлять из них индивидуальные комплексы для 

оздоровительной гимнастики и физической подготовки; 
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• способность составлять планы занятий физической культурой с различной 

педагогической направленностью, регулировать величину физической нагрузки в 

зависимости от задач занятия и индивидуальных особенностей организма; 

• способность проводить самостоятельные занятия по освоению новых двигательных 

действий и развитию основных физических качеств, контролировать и 

анализировать эффективность этих занятий. 

 

Метапредметные  результаты освоения физической культуры. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

качественных универсальных способностей учащихся, проявляющихся в активном 

применении знаний и умений в познавательной и предметно-практической деятельности. 

Приобретенные на базе освоения содержания предмета «Физическая культура», в 

единстве с освоением программного материала других образовательных дисциплин, 

универсальные способности потребуются как в рамках образовательного процесса 

(умение учиться), так и в реальной повседневной жизни учащихся. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебный материал программы распределен по классам, а в пределах каждого класса по 

разделам: основы знаний, оздоровительная и корригирующая гимнастика, легкая 

атлетика (легкоатлетические упражнения), спортивные игры (элементы спортивных игр), 

подвижные игры, гимнастика. 

ОФП – форма занятий физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. 

Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, как жизненно важные 

способы передвижения человека. Правила предупреждения травматизма во время 

занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор одежды, обуви 

и инвентаря. 

      Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое 

развитие и развитие физических качеств. Физическая подготовка и ее связь с развитием 

основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: силы, 

быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. Физическая нагрузка и ее влияние на 

повышение частоты сердечных сокращений. 

       Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки 

и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий. 

     Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длины и массы тела, показателей осанки и физических 

качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время занятий ОФП. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр. 

Раздел1: «Основы знаний» содержит перечень теоретических тем для изучения в 

соответствии с основными направлениями развития познавательной деятельности 

обучающихся. 

Раздел 2: Общая физическая подготовка  

- «Оздоровительная и корригирующая гимнастика» ориентирован на укрепление 

здоровья обучающихся. Данный раздел включает: 

• упражнения для формирования правильной осанки: общие, оказывающие общее 

укрепляющее воздействие, и специальные, направленные на выработку мышечно-

суставного чувства правильной осанки (у стены, на гимнастической стенке, в 
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движении, в положении лежа на спине и на животе, с гимнастической палкой и 

др.); 

• упражнения для повышения функциональных возможностей органов 

дыхания,положительно влияющие на все функциональные системы организма (с 

произношением гласных и согласных звуков, звукосочетаний на выдохе; 

соотношение вдоха и выдоха 1:1, 1:2; грудной, брюшной, смешанный тип 

дыхания; правильное дыхание; дыхание при различных движениях); 

• общеразвивающие упражнения; упражнения для мышц шеи, спины, брюшного 

пресса, туловища, ног и плечевого пояса; 

• упражнения для повышения функциональных возможностей сердечнососудистой 

системы (все виды ходьбы; дозированный бег; общеразвивающие упражнения в 

положении лежа, сидя и стоя в спокойном темпе без задержки дыхания). 

Раздел 3: Специальная физическая подготовка (СФП) 

- «Легкая атлетика» содержит дозированную ходьбу и бег, прыжковые упражнения, 

упражнения в метании правой и левой рукой в цель и на дальность. Ходьба и 

дозированный бег являются наиболее оптимальными средствами для развития и 

совершенствования сердечнососудистой и дыхательной систем, повышения 

функциональных возможностей организма, развития выносливости. Прыжковые 

упражнения имеют большое значение для развития ловкости, прыгучести, 

координации движений, укрепляют нервную систему. Упражнения в метании 

развивают скоростно-силовые качества верхних конечностей, координацию 

движений, ловкость, оказывают положительное влияние на органы зрения. 

Ограничиваются упражнения на развитие скоростных качеств, общей и специальной 

выносливости за счет уменьшения дистанции и скорости в ходьбе и беге. Исключены 

прыжки с разбега в длину и в высоту так как имеют противопоказания при 

нарушениях осанки, заболеваниях сердечнососудистой системы и органов зрения. 

   - «Гимнастика» содержит строевые упражнения; общеразвивающие упражнения; 

элементы акробатики и танцевальные движения; упражнения в лазанье и перелезании. 

Благодаря возможности довольно точного регулирования нагрузки, общего и локального 

воздействия на организм, гимнастические упражнения имеют корригирующее и 

лечебное значение. Ограничены упражнения в равновесии, висах и упорах. Исключены: 

лазанье по канату, опорные прыжки, стойки на голове и руках, кувырки вперед и назад, 

так как они противопоказаны при дефектах осанки, заболеваниях сердечнососудистой 

системы и органов зрения. 

   Раздел 4.  Двухсторонние игры: 

 - «Подвижные игры» и «Спортивные игры» содержат перечень рекомендуемых 

подвижных и спортивных игр, перечень упражнений для овладения техникой и тактикой 

игры в волейбол и баскетбол. При правильной методике проведения игр и эстафет они с 

успехом используются для воздействия на различные системы организма, развивают 

ловкость, быстроту реакции, способность приспосабливаться к меняющимся условиям, 

повышают эмоциональный уровень. 

       Весь программный материал направлен на решение оздоровительных задач, 

развитие физических качеств, формирование двигательных умений и навыков, освоение 

обучающимися теоретических знаний. 

       Программа предусматривает разумное увеличение двигательной активности и 

обеспечивает физическую подготовку, необходимую при переводе обучающихся в 

подготовительную и основную медицинские группы для дальнейшего физического 

совершенствования. 

       Содержание занятий на каждом этапе должно быть связано с содержанием 

предыдущего и последующего этапов, поэтому используется не столько предметный 

способ прохождения материала (поочередно по видам), сколько комплексный, 
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предусматривающий применение одновременно средств 2-3 видов физической 

подготовки. 

Комплексность содержания занятий обеспечивает их значительную эффективность и 

непрерывность развития у обучающихся основных физических качеств, повышения 

уровня функциональных возможностей и физической подготовленности. 

 

 Раздел 1. Теория  

Вводное занятие 

Вводный инструктаж. 

Знакомство с планом работы группы. Правила поведения и меры безопасности на 

спортивной площадке и в спортивном зале. 

Спорт и здоровье. Соблюдение личной гигиены. Распорядок дня.   

Раздел 2. Общая физическая подготовка (ОФП) 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

 1. Строевые упражнения 

2. Общеразвивающие упражнения (ОРУ) 

З. Дыхательная гимнастика 

4. Корригирующая гимнастика 

5. Оздоровительная гимнастика 

6. Оздоровительный бег 

7. Упражнения на развитие общей выносливости, ловкости, силы и быстроты. 

Раздел 3. Специальная физическая подготовка (СФП) 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

1. Упражнения на ловкость 

2. Упражнения на координацию движений 

З. Упражнения на гибкость 

4. Различные виды бега,  челночный бег      

Соревнования 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

1.Соревнования по ОФП 

2.Соревнования по СФП 

З.Соревнования — эстафеты 

4.Соревнования "Веселые старты" 

  

Раздел 4.  Двухсторонние игры 

Теория. 

Техника безопасности на занятиях 

Практические занятия: 

 Игры между группами 

Перечень контрольных испытаний/работ 

• тестирование 

• соревнования по видам спорта 

 

1. Программный материал. 

Основная 

направленность 

Упражнения 
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1. Гимнастика 

  

  

  

  

  

 

2. Легкая атлетика 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

3. Спортивные игры 

  

  

 

  

  

  

  

4. Функциональное 

многоборье 

  

-          Развитие гибкости: 

ОРУ с повышенной амплитудой для плечевых, 

локтевых, тазобедренных, коленных суставов и 

позвоночника. Эстафеты с элементами 

гимнастики: скамейки, набивные мячи, обручи, 

скакалки. 

-          Общеразвивающие упражнения. 

  

-          Развитие скоростных способностей: 

эстафеты; старты из различных положений; бег с 

ускорением; с максимальной скоростью на 

расстояние до 60 м; бег с изменением 

направления, темпа, ритма; из различных 

исходных положений. 

-          Развитие скоростно-силовых 

способностей: 

разнообразные прыжки, многоскоки; упражнения 

с отягощением в повышенном темпе. 

-          Развитие ловкости: 

лазание по канату, шесту, гимнастической стенке; 

полоса препятствий; различные прыжки: 

многоскоки, «лягушка», в высоту;  в длину; на 

тумбу; с высоким подниманием бедра; барьерный 

бег. 

-          Развитие силовой выносливости: 

подтягивание, упражнение в висах и упорах, 

отжимание. 

-          Развитие силы: 

упражнения с отягощением: гриф, штанга, блины, 

гиря, эспандер, различные тренажеры. 

  

-          Развитие быстроты, ловкости, 

координации: 

волейбол, баскетбол, футбол, ручной мяч, 

«догонялки», «чай-чай выручай», хоккей на льду 

с мячом. 

  

-          Развитие выносливости: 

плавание на время 

-          Развитие ловкости, быстроты, 

координации: 

  

-          Развитие силы, выносливости, быстроты, 

силовой выносливости, скоростно-силовой 

координации. 

Отжимания с выпрыгиванием (максимальное 

количество раз за 1 мин) 

-Двойные прыжки на скакалке  (максимальное 

количество раз за 1мин) 

-Подтягивания на турнике  

(максимальное количество раз за 1мин) 
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-Максимальный наклон вперед из положения сед  

(показатель измеряется в сантиметрах) 

Зашагивание на гимнастическую скамейку, 

поочередно каждой ногой. 

-Выпады ногами вперед и в стороны.  

-Мобилизация голеностопа у гимнастической 

стенки. 

-Поочередные махи ногами назад. 

-Наклон вперед. 

-Отведение гимнастической палки за спину.  

-Круговые движения в локтевых суставах. 

-Сведение лопаток, прижавшись спиной к стене.  

-Воздушные приседания.  

-Отжимания.  

-Прыжки на скакалке. 

Становая тяга  

-Отжимания с выпрыгиванием 

Мах гирей 

-Бросок медбола в стену 

 

1. Практические занятия. 

Упражнения на развитие физических качеств: быстроты, силы, 

выносливости,  гибкости, ловкости, координации движений, скоростно-силовых. 

Общеразвивающие  упражнения без предметов. Упражнения для рук и плечевого 

пояса. Упражнения для туловища. Упражнения для ног. Упражнения для рук, туловища 

и ног. 

Общеразвиваюшие упражнения с  предметами. Со скакалкой. С гимнастической 

палкой. Упражнения с теннисным мячом. Упражнения с набивным мячом. Упражнения с 

набивным мячом (вес мяча от 1 до 3 кг). Упражнения с отягощениями (с гантелями, 

штангой, гирями). 

Упражнения на гимнастических снарядах (на канате и шесте, на бревне, на 

перекладине и кольцах, на козле и коне). 

 Акробатические упражнения (кувырки, перевороты, подъемы). 

Легкая атлетика (бег на короткие дистанции, кроссы с преодолением различных 

естественных и искусственных препятствий; прыжки в длину и высоту с места и с 

разбега; метание мяча и гранаты). 

Подвижные игры и эстафеты. Игры с мячом; игры с бегом; прыжками, элементами 

сопротивления; игры с расстановкой и собиранием предметов, переноской груза, с 

прыжками и бегом, с упражнениями на равновесие, со скакалками, с элементами 

спортивных игр, комбинированные эстафеты. 

Спортивные игры. Ознакомление с основными элементами техники, тактики и 

правилами игры в баскетбол, волейбол, хоккей, ручной мяч, водное поло, футбол. 

Двухсторонние игры по упрощенным правилам. 

Силовая подготовка. Упражнения на специальных тренажерах. 

1. Освоение техники по различным видам спорта. 

Легкая атлетика. Низкий старт; медленный бег, бег на скорость, бег 30м, 60м,100м, с 

преодолением препятствий 30-40 см; прыжки в длину и в высоту с разбега различными 

способами; тройной прыжок с места; передача эстафетной палочки в зоне 20м на прямой 

и повороте; метание мяча и гранаты на дальность и в цель; кросс 1,5 – 2 км. 

  

Гимнастика. Опорные прыжки: прыжки в упор присев, прыжок боком; брусья – для 

девочек: вис на верхней, размахивание, вис присев на нижней, сед на правом бедре; для 
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мальчиков: упор, размахивание в упоре, сед ноги врозь, махом назад соскок; бревно – 

приставной и переменный шаг, повороты на одной, соскок прогнувшись; акробатика – 

кувырки вперед и назад, стойка на лопатках, прыжок вверх прогнувшись; перекладина 

низкая – вис стоя, переворот в упор, вис согнувшись, вис прогнувшись, соскок махом 

назад; переворот боком, стойка на руках с помощью. 

Баскетбол. Стойка; передвижения; остановки; передача и ловля мяча; ведение мяча 

правой и левой рукой; бросок мяча одной рукой с места; двухсторонняя игра. 

Волейбол.  Стойка игрока; передвижения; верхняя передача мяча; нижняя подача; 

верхняя подача; прием мяча снизу; двухсторонняя игра, тактические действия в 

нападении и защите – индивидуальные, групповые и командные. 

Футбол.  Удары по неподвижному и катящемуся мячу; удары внутренней и внешней 

стороной стопы, внутренней и средней частью подъема; остановка катящегося мяча 

внутренней стороной стопы, передней частью подъема, подошвой; остановка мяча 

грудью; удары по мячу головой; обводка на медленной скорости; передача мяча 

партнеру; ведение мяча носком и наружной стороной стопы; передвижения и прыжки; 

ловля и отбивание мяча вратарем, отбивание, вбрасывание, выбивание; двухсторонняя 

игра; тактические приемы в нападении – индивидуальные, групповые и командные 

действия. 

 
Занятия, направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально 

ориентированных ученических сообществ. 

Целью таких занятий является развитие важных для жизни подрастающего человека 

социальных умений – заботиться о других и организовывать свою собственную 

деятельность, лидировать и подчиняться, брать на себя инициативу и нести 

ответственность, отстаивать свою точку зрения и принимать в расчёт другие точки 

зрения. Такие внеурочные занятия направлены на обеспечение благополучия детей в 

образовательном пространстве школы. 

 

Рабочая программа по внеурочной деятельности «Скажем буллингу «Нет!» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 
Итогом работы по данной программе является сохранение психологического 

здоровья школьников, их успешная школьная адаптация и социализация: 

приобретение чувства уверенности в себе, стремление созидать и узнавать новое; 

приобретение навыков успешного взаимодействия с ровесниками и взрослыми. В 

результате обучающийся будет познавать не только внешний мир, но и самого 

себя. И в этой гармонии его школьный жизненный путь будет более успешным и 

радостным. 

Предметные результаты: 

По окончании курса дети должны знать/понимать: 

- нормы и правила, существующие в мире; 

- начальные понятия социальной психологии; 

- начальные понятия конфликтологии. 

- свои качества и повышать самооценку 

- свое эмоциональное состояние, адекватно выражать свои эмоции 

-ответственность человека за свои чувства и мысли 

- свои возрастные изменения 

- различия между агрессией и агрессивностью 

-собственное агрессивное поведение 
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- роль конфликтов в жизни человека 

- как конструктивно разрешать конфликтные ситуации 

- собственные жизненные ценности 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной 

и практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

психологической  деятельности; 

- освоение способов решения проблем психологического  характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания самого себя; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в  творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных психологических задач на уроках психологии, во внеурочной и 

внешкольной  деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих  возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания  текстов  в соответ-ствии 

с целями и задачами деятельности; 

- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания   в 

соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у  школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о психологии  и личностной оценкой ее содержания, в устной и 

письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе учебной деятельности; 

Личностные УУД: 

• усваивать нравственно-этические нормы и школьные нормы поведения 

• учиться контролировать свои эмоции, быть эмоционально благополучным 

• повышать уровень мотивации к учебной деятельности, понимать личную 

ответственность за результат учебной деятельности 

• формировать адекватную самооценку 

• учить делать нравственный выбор и давать нравственную оценку 

• развивать рефлексию 

Познавательные УУД: 

• учиться осознавать и анализировать изменения в самом себе; 

• планировать свою учебную деятельность с учетом индивидуального стиля 

учебной деятельности; 

• адекватно воспринимать оценки учителей; 

• уметь распознавать чувства других людей; 

• обогатить представления о собственных ценностях и их роли в жизни; 

• уметь формулировать собственные проблемы 

Регулятивные УУД: 

• осознавать свои личные качества, способности и возможности; 

• осознавать свои эмоциональные состояния и учиться саморегуляции; 

• овладевать навыками саморегуляции в общении со сверстниками и учителями; 

• научиться контролировать собственное агрессивное поведение; 

• осознавать свою долю ответственности за чувства, мысли и поступки; 
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• учиться прогнозировать последствия собственных поступков. 

Коммуникативные УУД: 

• учиться строить взаимоотношения с окружающими; 

• учиться конструктивно разрешать конфликтные ситуации; 

• учиться правильно вести себя в ситуации проявления агрессии со стороны других; 

• учиться самостоятельно решать проблемы в общении с друзьями; 

• формулировать свое собственное мнение и позицию; 

• учиться толерантному отношению к другому человеку. 

 

Тематическое планирование 

 

Тема Основное содержание Деятельность школьников 

Раздел 1. Я - концепция и ее ключевые компоненты (5 часов) 

«Я-концепция».  Понимание себя, своей личности. Изучение 

своего характера. Я-концепция представляет 

собой относительно устойчивое, в большей 

или меньшей степени осознанное и 

зафиксированное в словесной форме 

представление человека о самом себе 

«Умственный мусор» 

«Корзина для мусора». 

Самоуважение.  Понимание себя, своей личности. Изучение 

своего характера. Я-концепция представляет 

собой относительно устойчивое, в большей 

или меньшей степени осознанное и 

зафиксированное в словесной форме 

представление человека о самом себе 

«Лишнее слово». 

«Самоуважение». 

«Высказывания". «Умственн

ый мусор». 

 Самоконтроль Понимание себя, своей личности. Изучение 

своего характера. Я-концепция представляет 

собой относительно устойчивое, в большей 

или меньшей степени осознанное и 

зафиксированное в словесной форме 

представление человека о самом себе 

«Самоконтроль». 

«Самоконтроль может 

мешать». 

Уверенность в 

себе 

Понимание себя, своей личности. Изучение 

своего характера. Я-концепция представляет 

собой относительно устойчивое, в большей 

или меньшей степени осознанное и 

зафиксированное в словесной форме 

представление человека о самом себе 

«Реши задачу». «Письмо на 

руке» (К. Фопель). «Секрет 

учителя» (К. Фопель). 

.  «На что влияет 

уверенность в 

себе».  «Признаки 

неуверенности в себе». 

«Способы повышения 

уверенности в 

себе».  «Ирландская дуэль» 

(К. Фопель). «Стащить 

журнал». 

 

Пол как ключевой 

аспект Я  

Понимание себя, своей личности. Изучение 

своего характера. Я-концепция представляет 

собой относительно устойчивое, в большей 

или меньшей степени осознанное и 

зафиксированное в словесной форме 

представление человека о самом себе 

«Умственный 

мусор».  «Мужчины и 

женщины».  «Если я…». 

«Отвечаем на 

вопросы».  «Превращаемся в 

числа» (К. Фопель). 
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«Что изменилось». 

 

Раздел 2. Эмоциональный мир человека (11 часов) 

 Психические 

состояния и их 

свойства 

Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 
 

«Что такое состояние».  

«Опиши состояние». 

«Желательные и 

нежелательные состояния на 

уроке». 

«Вдохновение». «Угадай 

строчку».«Любимый цвет, 

любимое блюдо…». 

 

Напряжение.  Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 

  «Что такое напряжение». 

«Виды напряжения».  «Две 

реакции на 

перенапряжение».  «Три 

толстяка». 

 

Приемы внешней 

регуляции 

состояния. 

 

Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 

Убеждение». 

«Внушение».  «Узнай 

товарища». «Холодно-

горячо». 

 Приемы 

внутренней 

регуляции 

состояния. 

Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 
«Контроль и регуляция 

тонуса мимических 

мышц».  «Улыбка». "Царевна 

Несмеяна" «Контроль и 

регуляция мышечной 

системы». «Пальчиковая 

гимнастика». «Точечный 

массаж». «Контроль и 

регуляция темпа движений и 

речи». 

Приемы 

саморегуляции 

Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 

«Специальные дыхательные 

упражнения». 

«Часы». Нужно представить 

себе, что рядом тикают часы 

и вы дышите под их 

счет:вдох на 1–2–3–4, затем 

задержка дыхания на 1–2–3–

4, выдох – 1–2–3–4, задержка 

1–2–3–4 (ритмичное 

дыхание). 

«Шарик». Нужно надуть 

воображаемый воздушный 

шарик (успокаивающее 

дыхание). «Пар». «Мыльные 

пузыри». «Ватка». 

«Визуализация». 

«Самовнушение». 

 

Настроение. Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 
«Что такое настроение». 

«Каким бывает настроение». 
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"От чего может испортиться 

настроение у подростков". 

«Как подростку улучшить 

настроение». «Квадратики». 

 

 Настроение и 

активность 

человека 

Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 
Как влияет настроение 

на…». «Влияние настроения 

на поведение». «Нужно ли 

скрывать свое настроение». 

«В окно заглянул директор». 

«Наши сотрудники». 

 Возрастной 

аспект состояний: 

состояния 

подростков 

Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 
«Типичные состояния 

подростков». «Расшифруй 

состояния». «Кто что ест». 

«Собери свою команду». 

«Доведи друга». 

 

 Стресс.  Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 
«Что такое стресс». «Чем 

полезен стресс». «Чем может 

быть вреден стресс». 

 

 Стресс и 

стрессоустойчиво

сть 

Способствовать осознанию подростками 

своей эмоциональной сферы. 
«Что такое 

стрессоустойчивость». 

«Фундамент 

стрессоустойчивости». 

«Крыша” 

стрессоустойчивости». 

«Словесная дуэль». 

 

Раздел 3. Психофизиологические особенности человека и работа с информацией (8 часов) 

Способы 

восприятия 

информации 

Способы восприятия информации «Способы восприятия 

информации».  «Определи 

свой ведущий способ 

восприятия». «Кто что 

любит». «Что трудно на 

уроке». 

Способы 

переработки 

информации 

Способы восприятия информации Способы переработки 

информации».  «Определи 

свое ведущее полушарие». 

«Кто что любит». «Что 

трудно на уроке». 

«Пылесос». «Веретено». 

Темп работы с 

информацией.  

Способы восприятия информации «Темп работы с 

информацией». 

«Определи свой 

предпочитаемый темп». 

«Определи 

предпочитаемый темп 

друга». «Кто что любит». 

«Что трудно на уроке». 

«Рекламный агент». 
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Контрольная 

работа и 

индивидуальные 

особенности 

работы с 

информацией. 

Способы восприятия информации «Контрольная работа и 

индивидуальные 

особенности работы с 

информацией». «По небу 

шар летит». 

 

Приготовление 

уроков и 

индивидуальные 

особенности 

работы с 

информацией 

Способы восприятия информации «Приготовление уроков и 

индивидуальные 

особенности работы с 

информацией».  «Что кому 

будет мешать».  «Кто я?». 

«Найди цвет». 

Раздел 4. Мотивационная сфера личности (4 часа) 

 Мотив и его 

функции.  

 Способствовать осознанию подростками 

своей мотивационной сферы. 

 

«Что такое 

“мотив”».  «Какие бывают 

мотивы». 

 

Борьба мотивов. Способствовать осознанию подростками 

своей мотивационной сферы. 
«Что делать, когда мотивы 

борются друг с 

другом», «Дружная пара». 

 

Привычки, 

интересы, мечты.  

Способствовать осознанию подростками 

своей мотивационной сферы. 

«Что побуждает 

действовать».  «Мои 

привычки и интересы». 

«Мечта». «Когда мечта 

мешает, когда – 

помогает».   

 Мотивация 

помощи и 

альтруистического 

поведения 

Способствовать осознанию подростками 

своей мотивационной сферы. 
«Почему люди помогают 

друг другу». «Кто может 

стать альтруистом». « 

Педагог-альтруист» и 

«Альтруизм». «Спаси 

друга». 

Раздел 5. Профориентация (6 часов) 

Профориентация. 

Хочу и умею 

Узнавание себя, своих интересов, 

склонностей к профессиям. 

Диагностика УУД 

подростков. 

Моя профессия.   Узнавание себя, своих интересов, 

склонностей к профессиям. 

«Профессиональные 

ассоциации».  Упражнение 

«Журналист». 

Время взрослеть Узнавание себя, своих интересов, 

склонностей к профессиям. 
Упражнение «Мое 

настоящее». Упражнение 

«Перспективы». 

Виртуальный мир: 

возможности и 

опасности. 

Узнавание себя, своих интересов, 

склонностей к профессиям. 
 

 Узнавание себя, своих интересов, 

склонностей к профессиям. 
Быстро, доступно в любое 

время. Общение на 

большом расстоянии. Яркие 

игры. 

Что было до ... 

 

Узнавание себя, своих интересов, 

склонностей к профессиям. 

История возникновения 

психологии. 



319 
 

Раздел 6. Итоговое занятие (1 час) 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Юнармия» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

 
Личностные: 

• Осознанное ценностное отношение к национальным базовым ценностям, России, 

своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому наследию, 

государственной символике, законам РФ, русскому и родному языку, народным 

традициям, старшему поколению; сформированная гражданская компетенция. 

• Понимание и осознание  моральных норм и правил нравственного поведения, в 

том числе  этических норм взаимоотношений в семье, между поколениями, носителями 

разных убеждений, представителями различных социальных групп. 

• Положительный  опыт взаимодействия со сверстниками, старшим поколением и 

младшими детьми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

сформированная коммуникативная компетенция. 

• Способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском 

обществе и обществе в целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и 

поступков других людей. 

• Понимание и осознаний взаимной обусловленности физического, нравственного, 

психологического, психического и социально-психологического здоровья человека. 

• Осознание негативных факторов, пагубно влияющих на здоровье. 

• Умение делать осознанный выбор поступков, поведения, образа жизни, 

позволяющих сохранить и укрепить здоровье. 

• Представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа 

жизни. 

• Потребность заниматься физической культурой  и спортом, вести активный образ 

жизни. 

Метапредметные: 

Регулятивные: 

• умение ставить цель своей деятельности на основе имеющихся возможностей; 

• умение оценивать свою деятельность, аргументируя при этом причины 

достижения или отсутствия планируемого результата (участие в соревнованиях и 

смотрах); 

• формирование умения находить достаточные средства для решения своих 

учебных задач; 

• демонстрация приёмов саморегуляции в процессе подготовки мероприятий 

разного уровня, участие в них, в том числе и в качестве конкурсанта. 

Познавательные: 

• умение осознавать свое место в военно-патриотических акциях; 

• навык делать выводы, устанавливать причинно-следственные связи на основе 

полученной информации о времени, эпохе при знакомстве с работами известных 

военных конструкторов и действий полководцев; 

• анализ и принятие опыта разработки и реализации проекта исследования разной 

сложности; 

• умение самостоятельно находить требуемую информацию, ориентироваться в 

информации, устанавливать взаимосвязи между событиями и явлениями; 

• критическое оценивание содержания и форм современных 

внутригосударственных и международных событий; 

• овладение культурой активного использования печатных изданий и 

интернетресурсами. 
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Коммуникативные: 

• умение организовать сотрудничество и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками в отряде; 

• приобретение навыков работы индивидуально и в коллективе для решения 

поставленной задачи; 

• умение находить общее решение и разрешать конфликты; 

• соблюдение норм публичного поведения и речи в процессе выступления. 

Предметные: 

Обучающиеся научатся: 

• использовать элементарные теоретические знания по истории техники и 

вооружения; 

• применять основы строевой подготовки и дисциплины строя; 

• отличать истинные намерения своего государства и западных держав от того, что 

предлагают современные СМИ; 

• владеть приёмами исследовательской деятельности, навыками поиска 

необходимой информации; 

• использовать полученные знания и навыки по подготовке и проведению 

мероприятий военно-патриотической направленности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• правильно применять и использовать приемы владения стрелковым оружием; 

• владеть навыками управления строя; 

• готовить и проводить военно-патриотческие мероприятия для разных целевых 

аудиторий; 

• участвовать в соревнованиях и смотрах-конкурсах по военно-патриотической 

тематике разного уровня; 

• готовить исследовательские работы по истории создания и применения 

вооружения и военной технике для участия в конференциях и конкурсах. 

 

Содержание курса внеурочной деятельности 

1.Военно-историческая подготовка 

Теоретическая часть: 

Блок «Во славу отечества» 

Занятие «Военная теория» 

Занятия «Войсковые звания», «Воинские сигналы управления строем», «Государственные 

награды РФ»; 

- подготовка юнармейцев к конкурсу «И снова ратной славы дата»: 

Ратная  история  России и  советского  Союза,  история  их  вооруженных  сил. 

Военно-историческая подготовка 

Занятия «Великие  полководцы России»,  «Уставы. Виды уставов» 

Занятие «Дни воинской славы России» 

Практическая часть: 

Просмотр презентации 

« Уставы вооружённых сил РФ» 

 2. Основы медико-санитарной подготовки 

Теоретическая часть: 

 «Медико-санитарная подготовка» 

Понятие о ранах и их осложнениях. Виды кровотечений и их характеристика. Причины 

ожогов и их степень тяжести, понятие об ожоговой болезни. 

Шок. Причины возникновения шока. Признаки и степень тяжести травматического шока. 

Практическая часть: 
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Первая медицинская помощь при ранениях и кровотечениях. Материалы, используемые 

для наложения жгута. Методика наложения жгута. Способы остановки венозных и 

капиллярных кровотечений. Виды повязок. Основные типы бинтовых повязок. 

Перевязочный материал. 

Правила и способы наложения повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и 

нижние конечности. 

Оказание пострадавшему первой медицинской помощи при ранении черепа и мозга, в 

грудную клетку и живот. Понятие о переломах костей и их признаки. Виды переломов и 

их осложнения. Понятие о травматическом токсикозе и его признаки. 

Практическая часть: 

Наложение повязок на голову, грудь, живот, промежность, верхние и нижние конечности. 

Оказание первой медицинской помощи при переломах верхних и нижних конечностей. 

Оказание первой медицинской помощи при отравлениях. 

3. Основы  военной  службы 

Теоретическая часть: 

Техника выполнения  выстрела. Инструктаж по технике безопасности при обращении с 

пневматической винтовкой. 

Практическая часть: 

Тренировка  в  изготовке к стрельбе. 

Тренировка  в   стрельбе  с  упора. Тренировка  в   стрельбе  лежа. 

Строй. Управление строем. Повороты на месте. Движение строевым и походным шагом. 

Повороты в движении. 

Перестроение из одношереножного строя в двухшереножный и обратно. 

Теоретическая часть: 

Назначение, устройство частей и механизмов автомата 

Контрольный осмотр автомата и подготовка его к стрельбе. 

Уход за автоматом, его хранения и сбережение 

Инструктаж по технике безопасности при обращении с оружием. 

Практическая часть: 

Неполная разборка-сборка АК-74. 

4. Гражданская оборона 

Задачи медицинской службы Гражданской обороны. 

Работа в очагах химического поражения и очагах сильнодействующих ядовитых веществ. 

Физические и токсикологические свойства основных аварийно химически опасных 

веществ (АХОВ - хлор, аммиак), правила поведения на заражённой местности. Средства 

индивидуальной защиты населения. 

Практическая часть: 

Выбор средства защиты и необходимый раствор в зависимости от вида АХОВ. 

Преодоление «заражённого» участка местности в зависимости от физических свойств 

химически опасных веществ. 

 5. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Практическая часть: 

Передвижение  по  пересеченной  местности  в  пешем  порядке  (кроссовый  бег,  марш-

броски). 
Тематическое планирование  

•  

Кол

ичес

Виды деятельности Виды, 

формы 

Электронные 

(цифровые) 
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п

/

п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

тво 

часо

в 

контро

ля 

образовател

ьные 

ресурсы 

всег

о 

   

1 Военно-

историческая 

подготовка 

8 Развивают  навыки 

начальной подготовки, 

активизации и повышение 

интереса обучающихся к 

изучению истории 

Отечества,  повышение 

уровня осознания 

необходимости сохранения 

памяти о великих 

исторических подвигах 

защитников Отечества 

Устны

й 

опрос  

Практи

ческая 

работа. 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3988/  

2 Основы медико-

санитарной 

подготовки 

10 Формируют знания в 

области оказания первой 

помощи и проведения 

сердечно легочной 

реанимации. 

Практи

ческая 

работа. 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/5824/  

3 Основы  военной  

службы  

11 Формируют осознанное 

отношение к базовым 

ценностям: патриотизм и 

любовь к Родине, престиж 

службы в Вооружённых 

Силах РФ, права и свободы 

человека и гражданина, 

символика РФ, 

национальное 

самосознание, уважение 

чести и достоинства 

граждан, 

гражданственность. 

Практи

ческая 

работа. 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/4818/  

4 Гражданская 

оборона 

3 Проявляют активность к 

гражданской позиции и 

патриотическому сознанию, 

углубляют знания в области 

гражданской обороны 

Практи

ческая 

работа. 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/5474/  

5  Организация 

физкультурно-

оздоровительной 

работы 

2 Повышают  интерес к 

военно-прикладным видам 

спорта, гуманитарным и 

естественно-

географическим наукам, 

литературе, музыке, 

изобразительному 

искусству 

Практи

ческая 

работа. 

https://resh.e

du.ru/subject

/lesson/3339/  

 Итого 34    

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3988/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5824/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4818/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5474/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3339/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3339/
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•  
 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Умей вести за собой» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками 

следующих личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов. 

Личностные результаты: 

В сфере гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина 

и реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; 

неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных 

социальных институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах 

и обязанностях гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе; готовность к разнообразной 

совместной деятельности, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи, активное 

участие в школьном самоуправлении; 

В сфере патриотического воспитания: осознание российской гражданской 

идентичности в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление 

интереса к исследованию родного языка, истории, культуры Российской Федерации, 

своего края, народов России, к истории и современному состоянию российских 

гуманитарных наук; 

В сфере духовно-нравственного воспитания: ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора, возникающих в процессе реализации 

проектов или исследований, осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности исследователя; готовность в процессе работы над проектом или 

исследованием оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий 

поступков; свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства; 

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья, способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя 

собственный опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не 

осуждая; умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 

собственным эмоциональным состоянием; форсированность навыка рефлексии, 

признание своего права на ошибку и такого же права другого человека. 

В сфере трудового воспитания: осознанный выбор и построение индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учетом личных и общественных 

интересов и потребностей. 

В сфере экологического воспитания: ориентация на применение знаний из гуманитарных 

наук для решения задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 
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В сфере адаптации к изменяющимся условиям социальной и природной среды: освоение 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей 

деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной 

жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с 

людьми из другой культурной среды; способность действовать в условиях 

неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; навык выявления и 

связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать свои идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее 

не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, 

планировать свое развитие; умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий. 

Метапредметные результаты: 

В сфере овладения универсальными учебными познавательными действиями: выявлять и 

характеризовать существенные признаки объектов (явлений); устанавливать 

существенный признак классификации, основания для обобщения и сравнения, 

критерии проводимого анализа; выявлять дефициты информации, данных, необходимых 

для решения поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при 

изучении явлений и процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и 

индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях; самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи; 

формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; прогнозировать возможное дальнейшее 

развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; применять 

различные методы, инструменты   и   запросы   при поиске и отборе информации или 

данных из источников с учетом задачи; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить 

сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в 

различных информационных источниках. 

В сфере овладения универсальными учебными коммуникативными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков, 

знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к 

собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе диалога и 

(или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать идеи, 

нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 
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различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов; понимать 

и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; принимать цель совместной 

деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; уметь обобщать 

мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться, планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с 

учетом предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять 

задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, 

обмен мнений, «мозговые штурмы» и иные); выполнять свою часть работы, достигать 

качественного результата по своему направлению и координировать свои действия с 

другими членами команды; оценивать качество своего вклада в общий продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия; 

сравнивать результаты с исходной задачей и вклад  каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. 

В сфере овладения универсальными учебными регулятивными действиями: выявлять 

проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; ориентироваться в различных 

подходах принятия решений (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 

решений группой); самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений; составлять план 

действий (план реализации намеченного алгоритма решения), корректировать 

предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; делать 

выбор и брать ответственность за решение; владеть способами самоконтроля, 

самомотивации и рефлексии; давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее 

изменения; учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при 

решении учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации, 

вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; оценивать соответствие 

результата цели и условиям; различать, называть и управлять собственными эмоциями и 

эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на место 

другого человека, понимать мотивы и намерения другого, регулировать способ 

выражения эмоций; осознанно относиться к другому человеку, его мнению; признавать 

свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не осуждая; 

Предметные результаты освоения программы основного общего образования 

представлены с учетом специфики содержания гуманитарных предметных областей. 

Русский язык: извлечение информации из различных источников, ее осмысление и 

оперирование ею, свободное пользование лингвистическими словарями, справочной 
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литературой, в том числе информационно-справочными системами в электронной 

форме; осуществление   выбора    языковых    средств для создания устного или 

письменного высказывания в соответствии с коммуникативным замыслом; обогащение 

словарного запаса, расширение объема используемых в речи грамматических языковых 

средств для свободного выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и сферой 

общения: осознанное расширение своей речевой практики; овладение основными 

нормами современного русского литературного языка. 

Обществознание: освоение и применение системы знаний о социальных свойствах 

человека, особенностях его взаимодействия с другими людьми; характерных чертах 

общества; содержании и значении социальных норм, регулирующих общественные 

отношения, включая правовые нормы; умение классифицировать по разным признакам (в 

том числе устанавливать существенный признак классификации) социальные объекты, 

явления, процессы, относящиеся к различным сферам общественной жизни, их 

существенные признаки, элементы и основные функции; умение сравнивать (в том числе 

устанавливать основания для сравнения) деятельность людей, социальные объекты, 

явления, процессы в различных сферах общественной жизни, их элементы и основные 

функции; умение устанавливать и объяснять взаимосвязи социальных объектов, явлений, 

процессов в различных сферах общественной жизни, их элементов и основных функций, 

включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства; связи политических потрясений и социально-

экономических кризисов в государстве; умение использовать полученные знания для 

объяснения сущности, взаимосвязей явлений, процессов социальной действительности; 

овладение смысловым чтением текстов обществоведческой тематики, позволяющим 

воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, жанров, 

назначений в целях решения различных исследовательских или проектных задач; 

овладение приемами поиска и извлечения социальной информации (текстовой, 

графической, аудиовизуальной) по теме проекта или исследования из различных 

адаптированных источников и публикаций средств массовой информации с 

соблюдением правил информационной безопасности при работе в сети Интернет; умение 

анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать и критически оценивать 

социальную информацию, включая экономико- статистическую, из адаптированных 

источников и публикаций СМИ, соотносить ее с собственными знаниями о моральном и 

правовом регулировании поведения человека, личным социальным опытом; используя 

обществоведческие знания, формулировать выводы, подкрепляя их аргументами; 

приобретение опыта использования полученных знаний в практической проектной 

деятельности. 

Содержание курса внеурочной деятельности 

Раздел 1. Введение в курс и знакомство (2 ч) 

Установление контакта с детьми, выявление уровня сплоченности группы. Упражнение 

«Приветствие». Типы приветствий. Варианты рукопожатий. Необычное приветствие в 

парах. Знакомство в группе по кругу. Рассказы детей о себе. Введение правил. Правило 

добровольности. Правило конфиденциальности. Правило уважения друг к другу. 

Примеры правил. Обсуждение правил. Традиции группы. Окраска настроения. Ритуал 

завершения занятия. Подведение итогов занятия. 

Шеринг, рефлексия прошедшего с последнего занятия. Повтор правил поведения в 
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группе. Упражнение «Что я люблю делать». Обсуждение результатов упражнения. 

Упражнение «Мы чем-то похожи». Упражнение «Распускающийся бутон» (К.Фопель). 

Обсуждение результатов упражнений. Ритуал окончания занятий: «Окраска настроения». 

Подведение итогов занятия. 

Раздел 2. Я и мои эмоции (10 ч) 

Понятия поведения, мыслей, эмоций и различий в их выражении; выражение своих чувств 

и эмоций (вербально и невербально); распознавание чувств других людей. Чувства еще 

называют «эмоциями». Чувства — это то, как мы переживаем разные события. 

«Ощущение» чувств в теле. Ярость, страх или счастье. Составляющие чувства: в теле, в 

голове. Многоликость чувств. 

Умение выражать свою радость; знакомство с различной степенью интенсивности 

радости; актуализация знаний о способах создания хорошего настроения. Изображение 

радости лицом и телом. Радость как эмоциональное состояние, которое возникает, когда 

все в нашей жизни ладится, наши желания выполняются. Радость и гордость. Чувства, 

сопутствующие радости. Удовольствие, восторг, ликование. Как доставить чувство 

радости другому. Как распознать чувство радости у другого. Внешние признаки чувства 

радости. 

Знакомство с эмоцией страха, ее внешними проявлениями; реакция на детские страхи; 

введение способов справиться со страхами. Страх как эмоциональное состояние, 

появляющееся при возможном ущербе для жизненного благополучия, реальной или 

воображаемой опасности, грозящей человеку. Страх, тревога, беспокойство. Испуг, ужас, 

боязнь, трепет, жуть, опасение. Внешние признаки страха. Страх в теле. Как можно 

избавиться от страха. Способы работы со своими страхами. Признаки страха у другого. 

Гнев и его проявления. Положительные формы проявления гнева. Способы справляться 

с гневом. Гнев как телесное ощущение. Злость. Злость на лице, внешние проявления 

злости. Злость как телесное ощущение. Раздражение, ярость, злоба, недовольство, 

возмущение, бешенство. Злость как полезная эмоция. Опасности злости и гнева. Способы 

справляться с собственным гневом. Гнев у другого, как его распознать. 

Знакомство с эмоцией обиды; разные способы проявления обиды у детей; способы 

выхода из этого эмоционального состояния. Причины обид. Обида как ощущение в теле. 

Поведенческие проявления обиды. Внешние проявления обиды на лице. Обида у другого: 

как распознать. Что делать с состоянием своей обиды. Способы преодоления чувства 

обиды. 

Знакомство с эмоцией грусти и ее проживание участниками группы. Причины эмоции 

грусти. Интенсивность эмоции грусть. «Волны» грусти, радости, гнева, страха. Грусть как 

телесное ощущение. Выражение грусти на лице. Грустные мысли. Цвета грусти. Грусть у 

другого человека: как ее распознать. Поведенческие проявления грусти. Что делать с 

грустью другого. Помощь, поддержка, сочувствие. Эмпатия. Понимание других людей. 

Формирование умения выразить свое сочувствии другому человеку. Сочувствие как 

реакция на расстройство другого. Способы выражения сочувствия. Переживания за 

другого и сопереживание. 

Ощущение чувства другого. Способы увидеть чувства другого, распознавание чужих 

чувств. Телесные ощущения при сочувствии. 

Относительность в оценке чувств, навык распознавать и изменять свое эмоциональное 

состояние. Идентификация чувств. Интенсивность чувств. Настроение как 
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эмоциональное состояние. Настроение как набор чувств. Преобладающие чувства. 

Сиюминутное настроение. Фоновое настроение как привычное эмоциональное 

состояние. Способы распознавания настроения и ведущих чувств. Мое настроение в 

телесных ощущениях. Работа с собственным настроением. Настроение другого. Способы 

распознавать настроение другого. Выражение лица, тембр голоса как показатели 

настроения. 

Знакомство с понятием стресса, его внешними проявлениями; введение приемов 

разрядки стресса. Что такое стресс. Стресс как реакция организма на внешние события. 

Причины стресса. Внешние проявления стресса. Стресс как телесное ощущение. Тревога, 

страх, паника, испуг. Способы справляться со стрессом. Стресс у другого. Как распознать 

стресс у товарища. Что можно сделать, чтобы помочь другому справиться со стрессом. 

Желания: что это такое? Желания как отражение потребностей. Способы выражать свои 

желания без ущерба для других. Вербальные способы выражения желаний. 

Невербальные способы выражения желаний. Разные сферы моих желаний. Что я люблю? 

Что я хочу знать? Чему я хочу научиться? Что меня пугает? Что для меня самое 

увлекательное? От чего я хочу избавиться? 

Раздел 3. Я и другие (12 ч) 

Выявление личностных особенностей; формирование умения ценить свои особенности; 

повышение самооценки. Описание самого себя. Положительные и отрицательные 

стороны. Автопортрет. Я как совокупность внутреннего и внешнего. Мой характер. Моя 

внешность. Моё поведение. Мои черты. Мои знания, мои навыки. Что я умею. Как я 

отношусь сам к себе. Как ко мне относятся мои товарищи. 

Что такое дружба. Кто такой друг. Как быть хорошим другом. Зачем нужны друзья. Что 

мы получаем от дружбы. Забота о дружбе. Дружба вдвоем и втроём. Как стоит себя вести 

с друзьями. Как не надо себя вести с друзьями. Внимательное отношение к друзьям. 

Характеристики хороших друзей. Чем можно порадовать друзей. Что можно делать 

вместе с друзьями. Совместное времяпрепровождение. Прогулки. Игры. Подарки. Наши 

сходства и отличия. 

Уверенность в себе. Самооценка: какая она бывает. Высокая самооценка. Низкая 

самооценка. Эгоизм. Альтруизм. Желание помочь другому. Умение говорить и слушать 

других. Совместная работа. С кем приятно и неприятно делать что-то вместе и почему. 

Что делать, чтобы с тобой было приятно и комфортно работать и общаться. Навыки 

позитивного и конструктивного общения. Комплименты. Забота об отношениях и 

совместной деятельности. 

Проблемы: что это такое. Личные проблемы и общие проблемы. Просьбы о помощи. 

Когда можно и не стоит просить помощь. Проблемы между людьми. Переговоры как 

способ решения проблем. Эмоциональное состояние в момент появления проблемы. 

Конструктивные и не конструктивные способы решения проблем. Уход от проблемы. 

Совместное решение проблем. Совместная работа, объединение для решения проблемы, 

взаимопомощь. 

Почему человек не может жить один. Взаимодействие с другими: зачем оно нужно. Чем 

нам полезны люди вокруг нас. Чем мы можем быть полезны людям вокруг. Почему 

важно соблюдать баланс между своими и чужими потребностями. Потребности другого: 

как их распознать. Внимание к состоянию и целям другого. Что мы можем делать вместе 

и что не стоит делать вместе. Личные занятия и общие занятия. 
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Общение как процесс развития контактов между людьми, порождаемый потребностями 

совместной деятельности. Интерес к другому человеку. Умение вести разговор, 

поддержать беседу, разрешать сложные ситуации без ссор. Помощь и поддержка. 

Проблемы в общении. Способы получения информации. Закрытые и открытые вопросы. 

Трудности общения с родителями. Трудности общения с учителями. Трудности общения 

со сверстниками. 

Формирование представления о различиях в проявлении мыслей, чувств и поведения; 

развитие способности выражать свои чувства и эмоции, а также распознавать чувства 

других людей. Что такое мысли, что такое чувства. Поведение как способ выражения себя, 

своих желаний и потребностей. Вербальные и невербальные способы выражения чувств. 

Поведение наедине с самим собой. Поведение с другими людьми. 

Что такое эмоции. Переживания человека как отражение внешних и внутренних 

стимулов, ситуаций, событий для человека. Наше отношение к происходящему вокруг и 

к самому себе. Эмоция как исходная причина поступка. Восприятие эмоций. Мое 

эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние партнера по общению. Какие 

бывают эмоции. Польза отрицательных эмоций. 

Распознавание своих собственных эмоций. Распознавание эмоций партнера по общению. 

Каналы воспроизведения эмоций. Контроль чрезмерного проявления эмоций. Обучение 

способам совладания с проявлениями гнева; формирование навыков конструктивного 

выражения своих эмоций. Способы саморегуляции. Релаксация. Антистресс. Ресурсное 

состояние. 

Консультации для школьников по вопросу определения проблем в сфере своей личности, 

своих эмоций, взаимодействия с другими, которую они хотели бы попытаться решить. 

Раздел 4. Наши взаимоотношения (10 ч) 

Уверенность как качество личности. Представление о том, что такое уверенность. 

Навыки уверенного поведения. Уверенное, неуверенное и агрессивное поведение. 

Умение определять и выражать свои желания и потребность. Компоненты уверенной 

просьбы или отказа. Уверенность в словах. Уверенность в жестах, мимике, позе. 

Нахальство, агрессия. Неуверенность как пренебрежение своими желаниями и 

потребностями. 

Что такое критика. Конструктивная и неконструктивная критика. Справедливая, 

несправедливая, унижающая и замаскированная критика. Цели критики. Обратная связь 

в совместной деятельности. Правильное отношение к критике. Чувства возникающие при 

критике. Реакция на критику, эмоции, чувства, слова. 

Что такое просьба. Что такое требование. Развитие умения осознавать и высказывать 

свои пожелания окружающим (взрослым и сверстникам). Отказ. Формирование умения 

реагировать на отказ. Вежливая просьба. Признаки вежливой просьбы. Когда уместна 

просьба, а когда требование. Личные границы, защита личных границ. Умение говорить 

«нет». 

Чувство благодарности к людям. Способы выражения благодарности. Благодарность в 

словах. Благодарность без слов. Чувство признательности. Умение говорить «спасибо». 

Сложности в выражении благодарности». Случаи, когда требуется благодарность. 

Неуместная благодарность. Чрезмерная благодарность. Публичная благодарность. 

Личная благодарность. Подарки. 

Конфликт. Конфликт как столкновение противоположных интересов, взглядов, целей и 



330 
 

потребностей. Эмоциональное состояние в момент конфликта. Виды конфликтов. 

Стадии конфликта. Стратегии выхода из конфликта. 

«Я – высказывания». Чувства в конфликте. Компромисс. Обоюдный проигрыш. 

Обоюдный выигрыш. 

Кто я такой. Мои личностные особенности. Формирование умения ценить свои 

особенности. Самооценка. Развитие позитивной самооценки. Как я выражаю свои 

эмоции. Мое поведение в разных ситуациях. Мои слабые и сильные стороны. Мои навыки 

и умения. Моя внешность. Мое отношение к другим. Мои достоинства и недостатки. 

Что такое ответственность. Ответственность за свое поведение. Ответственность за 

конкретные поступки. Ответственность за вещи. Ответственность за других людей. 

Ответственность как характеристика взрослости. Доля ответственности в общем деле. 

Избегание ответственности. Гиперответственность. Передача ответственности. 

Делегирование ответственности. Уход от ответственности. 

Что такое привычка. Хорошие и плохие привычки. Как они возникают. Привычки, 

которые мне мешают. Привычки, которые я хотел бы приобрести. Как сформировать у 

себя полезную привычку. Как избавиться от вредной привычки. Поведение как 

совокупность наших привычек. Стратегии поведения. 

Цели в моей жизни. Способы достижения целей. Поведение и альтернативное поведение. 

Проблема выбора. Варианты решения проблемы. Преимущества и недостатки. Квадрат 

Декарта. Учет всех возможностей и рисков. Предварительный выбор. Мысленное 

моделирование последствий реализации принятого решения. 

Сопереживание. Внимательное отношение к собеседнику. Учет особенностей другого. 

Такие же и другие. Особенности внешности. Особенности мировоззрения. Религии, 

особенности национальностей. Уважение к другому. Терпимость к проявлениям 

Другого. Понимание и сочувствие. Общечеловеческие ценности. Общее и особенное в 

людях. Сотрудничество для достижения общего результата 

Навыки сотрудничества в малой группе; формирование опыта совместного принятия 

решений. Активный и пассивный стиль общения. Партнерство. Подведение итогов 

курса, групповая рефлексия. Чему я научился? Какие качества приобрел. Что во мне 

изменилось 

 

Тематическое планирование 

 

 

№ 

 

Тема Формы проведения  Кол-во 

часов 

Раздел 1. Введение в курс и знакомство (2 ч) 

1.  Знакомство  Упражнение «Приветствие» 

Упражнение «Правила группы» 

Упражнение «Окраска настроения» 

1 

2.  Моя группа Упражнение «Что я люблю делать». 

Упражнение «Мы чем-то похожи». 

Упражнение 

«Распускающийся бутон» 

1 

Раздел 2. Я и мои эмоции (10 ч) 

3.  Что такое эмоции? Упражнение «Скульптор» 

Упражнение 

1 
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«Многоликость чувств» 

Упражнение «Создание альбома» 

Упражнение «Закончи предложение» 

4.  Радость Упражнение «Передай маску» 

Упражнение «Рисунок радости» 

Упражнение «Как доставить чувство 

радости другому» 

Упражнение «Собираем добрые слова» 

1 

5.  Как победить страх Упражнение «Конкурс пугалок» 

Упражнение «Чужие рисунки» 

Упражнение «Закончи предложение» 

Упражнение «Что делать со страхами» 

1 

6.  Что делать с 

гневом? 

Упражнение «Ворвись в круг» 

Упражнение «Работа с картинками гнева»  

Упражнение «На берегу моря» 

Упражнение «Шутливое письмо» 

1 

7.  Обида Упражнение «Закончи предложение 

Упражнение «Что делать с чувством обиды» 

Упражнение  «Что 

сказать обидчику» 

1 

8.  Грусть Упражнение «Волны» Упражнение «Котёнок» 

Упражнение «Рисунок грусти» 

Упражнение «Царевна Несмеяна» 

1 

9.  Сочувствие Упражнение «Кубик чувств» 

Упражнение 

«Присоединение» Упражнение 

«Я тебя понимаю и чувствую» 

1 

10.  Мое настроение Упражнение «Шурум- бурум» 

Упражнение «Барометр чувств» Упражнение 

«Разные рамки» 

1 

11.  Стресс Упражнение «Покажи дневник» 

Упражнение «Копилка 

трудностей» 

Упражнение «Путешествие на облаке» 

Упражнение «Дрожащее 

желе» 

1 

12.  Мои желания Упражнение «Цветик- трехцветик» 

Упражнение «Граффити» 

Упражнение «Найди пару» 

1 

Раздел 3. Я и другие (10 ч) 

13.  Какой Я? Упражнение «Кто я?» 

Упражнение «Угадайка» 

Упражнение «Снежная королева» 

Упражнение «Ладошка» 

1 

14.  Мои друзья Упражнение «Ветер дует на тех, кто любит...» 

Упражнение «Рецепт хорошего друга» 

Упражнение «Подарок» 

Упражнение «Кенгуру» 

1 

15.  Умение ладить с 

людьми 
Упражнение «Коллективный счет» 

Упражнение «Один и вместе» 

1 
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Упражнение «Комплимент» 

Упражнение «Пчелы  и змеи» 

16.  Решаем проблемы Упражнение «Пересеки круг» 

Упражнение «Сладкая проблема» 

Упражнение «Ожившие картины» 

Упражнение «Аист и пингвин» 

1 

17.  Все вместе Упражнение «Все вместе» 

Упражнение «Ревущий мотор» 

Упражнение «Корабли среди скал» 

Упражнение «Равновесие» 

Упражнение «Единство» 

1 

18.  Секреты общения Упражнение «Поменяйтесь местами те, кто…» 

Упражнение «Паутина» 

Упражнение «Трудности в общении» 

Упражнение «Слушаем молча» 

1 

19.  Мысли, чувства, 

поведение 

Упражнение 

«Пластилиновый зоопарк» 

Упражнение «Мысли,чувства, поведение» 

Упражнение «Пантомима» 

1 

20.  Зачем нужны 

эмоции  

Упражнение «Словарь эмоций» 

Упражнение 

«Пантомима» 

Упражнение «Нарисуй чувства» 

Упражнение «Вред и польза моих чувств» 

1 

21.  Как справляться с 

эмоциями?  

Упражнение «Угадай эмоцию» 

Упражнение «Мой гнев» 

Упражнение «Антистрессовая 

релаксация» 

Упражнение «Ресурсное состояние» 

1 

22.  Индивидуальные 

консультации  

Вопросы школьника к 

педагогу вопросу определения проблем в 

сфере своей личности, своих эмоций, 

взаимодействия с другими, которую они 

хотели бы попытаться решить. 

1 

Раздел 4. Наши взаимоотношения (12 ч) 

23.  Уверенное поведение Упражнение «Уверенное, 

неуверенное и агрессивное поведение» 

Упражнение «Уверенная 

поза» 

Упражнение «Репетиция уверенного поведения» 

1 

24.  Критика Упражнение «Обзывалки» 

Упражнение «Короткий ответ» 

Упражнение «Частичное согласие» 

1 

25.  Просьба и требование 

  

Упражнение «Пирог с начинкой» 

Упражнение «Ассоциации» 

Упражнение «Вежливый отказ» 

1 

26.  Благодарность Упражнение «Особые дары» 

Упражнение «Благодарность» 

Упражнение «Благодарность без слов» 

1 
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27.  Поведение 

конфликтных 

ситуациях  

Упражнение «Связующая нить» 

Упражнение «Ассоциации» 

Упражнение «Назови эмоцию» 

Упражнение «Ковер мира» 

1 

28.  Моя 

индивидуальность 

Упражнение «Визитная 

карточка» 

Упражнение «Мой герб» 

Упражнение «Мой дракон» 

Упражнение «Мне в тебе нравится» 

1 

29.  Моя 

ответственность 

Упражнение «Диаграмма 

ответственности» 

1 

30.  Как изменить 

привычки  

Упражнение «Мне мешает… Я хочу…» 1 

31.  Принятие решения Упражнение «Принятие решения» 

Упражнение «Хорошо, но» 

1 

32.  Как понять Другого Упражнение «Две группы» 

Упражнение «Кубик чувств» 

Упражнение «Я тебя понимаю, я

 тебя чувствую»  

Упражнение «Мы похожи – мы 

отличаемся»   

1 

33.  Общение в группе Упражнение «Реклама» 

Упражнение «Один и вместе» 

Упражнение «Метафора группы» 

1 

34.  Заключительное 

занятие  

 1 

 

 

 

 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я – волонтёр» 

В ходе изучения данного курса предполагается ориентация на достижение 

обучающимися личностных и метапредметных результатов. 

 

Личностные результаты освоения программы «Я волонтер» должны отражать: 

- духовно-нравственные качества, приобретение знаний о принятых в обществе нормах 

отношения к памятникам культуры, к людям, к окружающему миру; 

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

мировоззрению, культуре; готовности и способности вести диалог с другими людьми и 

достигать в нем взаимопонимания; 

- моральное сознание и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

- коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

Метапредметные результаты освоения программы являются в: 

-расширении круга приёмов составления разных типов плана; 

- расширении круга структурирования материала; 
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- умении работать со справочными материалами и Интернет-ресурсами, планировать 

волонтёрскую деятельность; 

- обогащении ключевых компетенций (коммуникативных, деятельностных и др.); 

- умении организовывать волонтёрскую деятельность; 

- способности оценивать результаты волонтёрской деятельности собственной и 

одноклассников. 

Направления работы: 

- духовно-нравственное воспитание – проектная, просветительская деятельность; 

- патриотическое и гражданское воспитание – шефство; благоустройство школы и 

микрорайона; 

- здоровьесберегающее – пропаганда ЗОЖ; 

- формирование толерантности – организация досуга учащихся 

Критерии оценки волонтёрской деятельности учащихся: 

- активность участия; 

- умение планировать работу волонтёров; 

- самостоятельность. 

 

В результате реализации данной программы планируется формирование у учащихся 

ключевых компетенций следующего содержания: 

 

Обучающиеся будут знать: 

- о волонтерском движении в России; 

- права и обязанности волонтеров; 

- основные направления деятельности волонтеров; 

- основные формы работы волонтеров. 

Обучающиеся будут уметь: 

- организовывать и проводить различные мероприятия для 

соответствующих категорий нуждающихся в помощи; 

- аргументировано отстаивать свою позицию; 

- адекватно общаться с учащимися и взрослыми; 

- издавать агитационную печатную продукцию; 

- принимать общечеловеческие ценности. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание программы разделено на три блока. У каждого блока своя тематика, 

которая привязана к календарю памятных и знаменательных дат. Это позволяет ребенку 

отслеживать и осмысливать все изменения в окружающей жизни, почувствовать себя 

сопричастным к происходящему, а значит и неравнодушным к миру вокруг.  

Программа содержит теоретические и практические занятия. Реализация 

программы предусматривает включение учащихся в социальную практику, 

образовательные тренинги, анкетирование по созданию базы добровольческой 

деятельности. Освоение программы обучающимися осуществляется последовательно: от 

теории к практике. При изучении программы обучающиеся активно участвуют в 

волонтерских акциях. 

 

I год обучения  

 

Раздел 1. Мы – волонтеры!- 3 часа 

Учащиеся узнают о волонтерском движении в России, знакомятся с правами и 

обязанностями волонтеров. Анкетирование поможет обучающимся осмыслить 

требования, предъявляемые к личным качествам волонтера. Участие в тренингах поможет 
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обучающимся осознать свою готовность к участию в волонтерской деятельности, 

подготовиться к её осуществлению.  

Раздел 2. Участие в благотворительных акциях  

по четырем направлениям- 33 часов 

Обучающиеся определяют круг людей, нуждающихся в заботе и внимании - это 

дети с ограниченными возможностями, близкие, пожилые люди. Волонтёры оказывают 

им адресную помощь, на практике реализуют знания, полученные ими в период 

подготовки. Учащиеся ухаживают и заботятся о зеленых насаждениях, птицах, 

занимаются уборкой территории. 

Обучающиеся участвуют в спортивных соревнованиях «Веселые старты», 

проводят утреннюю зарядку, зарядки-пятиминутки для младших ребят (зарядка для 

осанки, глаз), организуют школьные Недели Здоровья, готовят выступление, тем самым 

пропагандируют ЗОЖ среди сверстников.  

 

 

 

V.ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

 

№ п/п Разделы программы Виды 

контроля 

Форма контроля 

1 Мы – волонтеры! Вводный, 

текущий, 

итоговый 

Тренинг – 2 

Проект – 2 

Анкетирование – 2 

2 Участие в благотворительных акциях. Изготовление 

поделок – 13 

Трудовые дела – 6 

Проект – 1 

Акции – 6 

 

Отчет о работе проходит в форме массовых мероприятий, статей на сайте школы, 

в социальной группе школы, фотоотчетов 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

 

Тема Формы проведения  Кол-

во 

часов 

Мы – волонтеры! – 3 часа 

1.  Организационное заседание волонтерской 

команды. Сбор «Эстафета добрых дел» 

Участие в беседе Просмотр 

видеофильмов, обсуждение 

1 

2.  Организационное заседание волонтерской 

команды. Составление плана работы на год. 

«Что умеет волонтер? Что умеем мы?» 

Участие в планировании 

Составление плана 

1 

3.  Права и обязанности 

волонтера 

Участие в беседе Просмотр 

Интернет ресурсов, 

обсуждение 

1 
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Участие в благотворительных акциях 

4.  Подготовка ко Дню пожилого человека    

5.  День учителя Подготовка концертной 

программы, дня 

самоуправления  

2 

6.  Всероссийской акции «Письмо солдату», Беседа, написание письма  2 

7.  Подготовка ко Дню Отца Изготовление открыток  1 

8.  Международный день школьных библиотек Акция «Школьный 

Книговорот» 

1 

9.  Месячник пожилого человека  Акция  "Забота" 1 

10.  Квест  «А ты в движении РДШ?» Организация мероприятия 

для учащихся 5-7  классов 

1 

11.  Проведение патриотической акции Квест « Нюрнбергский 

процесс» 

Фронтовая открытка 

1 

12.  Встреча с представителем администрации, 

ответственного за социальное волонтерство  

 

Налаживание 

взаимодействия, просмотр 

презентации  

 

1 

13.  День памяти жертв ДТП Рейд  1 

14.  Концертная  программа для мам "Пусть всегда 

будет мама!" 

Участие в концертной 

программе, подготовка 

подарков 

1 

15.  Организация новогодних утренников для уч-ся 

начальных классов 

Подготовка и проведение 

новогодних утренников 

2 

16.  День российского студенчества Квиз игра  1 

17.  День полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады.  

Занятие   

18.  День мужества. Сталинградская битва Мультимедийный  квест 

"Великие битвы Победы" 

1 

19.  Акция «Бумеранг добра» Добровольческая помощь  1 

20.  День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечеств 

Очистка памятников от 

снега, возложение цветов 

1 

21.  День защитника Отечества Организация школьных 

мероприятий 

патриотической 

направленности 

1 

22.  Изготовление подарков для тружениц тыла, 

ветеранов труда  

Мастер-класс 1 

23.  Поздравление тружениц тыла и ветеранов труда 

на квартирах  

Вручение подарков 1 

24.  День воссоединения Крыма с Россией Занятие  1 

25.  Агитбригада «Здоровым быть – успешным 

быть!» 

Участие в беседе 

Распространение среди 

сверстников буклетов по 

ЗОЖ 

1 

26.  Минутки здоровья для учащихся начальной 

школы «Береги зрение смолоду» 

Участие в беседе Проведение 

физминуток 

1 

27.  День космонавтики, 65 лет со дня запуска 

СССР 

Первого искусственного спутника Земли 

Занятие  1 
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28.  День памяти о геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войне 

Подготовка патриотической 

акции  

1 

29.  Всемирный день Земли Субботник  1 

30.  День Победы Ремонт портретов, акции 2 

31.  Итоговый сбор «Волонтер – это здорово!» 

Итоговое мероприятие «Мы волонтеры!»

  

Анализ работы, командное 

мероприятие  

2 

 

Рабочие прогораммы курсов внеурочной деятельности, реализующихся в 

образовательном центре «Точка роста» 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности «Знатоки химии» 

Планируемые образовательные результаты 

Программа  курса предназначена для учащихся 10 - 11 классов и рассчитана на 34 часа. 

Элективный курс представлен в виде практикума, который позволит восполнить пробелы 

в знаниях учащихся по вопросам решения заданий разных типов в органической химии и 

начать целенаправленную подготовку к сдаче итогового экзамена по химии. 

 Решение задач занимает в химическом образовании важное место, так как это один 

из приемов обучения, посредством которого обеспечивается более глубокое и полное 

усвоение учебного материала по химии. Чтобы научиться химии, изучение 

теоретического материала должно сочетаться с систематическим использованием 

решения различных задач. В школьной программе существует эпизодическое включение 

расчетных задач в структуру урока, что снижает дидактическую роль количественных 

закономерностей, и может привести к поверхностным представлениям у учащихся о 

химизме процессов в природе, технике. Сознательное изучение основ химии немыслимо 

без понимания количественной стороны химических процессов. 

 Решение задач содействует конкретизации и упрочению знаний, развивает навыки 

самостоятельной работы, служит закреплению в памяти учащихся химических законов, 

теорий и важнейших понятий. Выполнение задач расширяет кругозор учащихся, 

позволяет устанавливать связи между явлениями, между причиной и следствием, 

развивает умение мыслить логически, воспитывает волю к преодолению трудностей. 

Умение решать задачи, является одним из показателей уровня развития химического 

мышления учащихся, глубины усвоения ими учебного материала. 

 Основным требованием к составлению или отбору задач является их химическое 

содержание, чёткость формулировки и доступность условия задачи, использование в 

условии задачи сведений практического характера. 

 Структура занятия включает следующие формы работы: проверочные и 

самостоятельные работы в тестовой форме, составление тестовых заданий учащимися, 

составление алгоритмов задач, составление и защита авторских задач и цепочек 

превращения. 

 Главным назначением данного курса является: 

 - совершенствование подготовки учащихся с повышенным уровнем мотивации к 

изучению химии; 

 - сознательное усвоение теоретического материала по химии, умение использовать 

при решении задач совокупность приобретенных теоретических знаний, развитие 

логического мышления, приобретение необходимых навыков работы с литературой. 
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 СОДЕРЖАНИЕ  КУРСА 

«Знатоки химии» 

 

 Введение. (1 час) 

 Введение. Общие требования к решению химических задач. Использование знаний 

физики и математики при решении задач по химии. Особенности решения задач и 

составления химических уравнений в органической химии. 

 Тема 1. Теория строения органических соединений. (2 часа) 

 Основные положения теории химического строения. Составление гомологов, 

изомеров, структурных формул по названиям веществ. Принципы построения названий 

органических веществ 

 Тема 2. Углеводороды. (11 часов) 

 Химические свойства алканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, бензола; 

качественные реакции, изомерия, номенклатура углеводородов. Их применение на основе 

свойств. Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по известным 

массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение генетических цепочек 

разных видов. 

 Тема 3. Кислородсодержащие органические соединения. (6 часов) 

 Химические свойства, качественные реакции, именные реакции спиртов, 

альдегидов и кетонов, карбоновых кислот, фенолов. Влияние строения на химические 

свойства веществ. Вычисление количества изомеров, нахождение формул веществ по 

известным массовым долям или продуктам сгорания. Составление и решение 

генетических цепочек разных видов. 

 Тема 4. Органические вещества клетки. (3 часа) 

 Жиры, углеводы, сложные эфиры, белки. Вычисление количества изомеров, 

нахождение формул веществ по известным массовым долям или продуктам сгорания. 

Составление и решение генетических цепочек разных видов. 

 Тема 5. Азотсодержащие органические соединения. (4 часа) 

 Амины, аминокислоты, белки, нуклеиновые кислоты. Решение задач на вывод 

формулы вещества. Решение генетических цепочек. 

 Тема 6. Полимеры. (1 час) 

 Высокомолекулярные органические соединения. Составление реакций 

полимеризации. Решение задач по уравнениям химической реакции для полимеров. 

Тема 7. Решение экспериментальных задач по органической химии.  

(3 часа) 

 Решение экспериментальных задач на распознавание веществ в органической 

химии. Проведение практической работы с применением знаний качественных реакций в 

органической химии и методов качественного анализа. 

 Тема 8. Решение задач повышенной сложности. (2 часа) 

 Решение заданий повышенного уровня из материалов Единого Государственного 

Экзамена. Разбор наиболее сложных вопросов. Повторение алгоритмов решения задач 

(подготовка к зачету). 

 Итоговое занятие (1 час) 

Итоговые зачеты по полугодиям. Составление и защита авторских задач, цепочек 

превращения.                                  тематический план 
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№ 

п/п 

Наименование  

разделов и тем 

Кол-

во 

часов 

 В том числе 

 Практические 

занятия 

Формы работы 

1 Введение. 1  - Лекция с 

элементами 

межпредметных 

связей 

2 Теория строения 

органических 

соединений. 

2  2 Разбор тестов и 

задач ЕГЭ, 

составление 

алгоритмов 

решения. 

3 Углеводороды. 11  10 Разбор тестов и 

задач ЕГЭ, 

составление 

алгоритмов 

решения, решение 

и составление 

генетических 

цепочек 

4 Кислородсодержащие 

органические 

соединения. 

6  6 Разбор тестов и 

задач ЕГЭ, 

составление 

алгоритмов 

решения, решение 

и составление 

генетических 

цепочек 

5 Органические 

вещества клетки. 

3  3 Разбор тестов и 

задач ЕГЭ, 

составление 

алгоритмов 

решения, решение 

и составление 

генетических 

цепочек 

6 Азотсодержащие 

органические 

соединения. 

4  4 Разбор тестов и 

задач ЕГЭ, 

составление 

алгоритмов 

решения, решение 

и составление 

генетических 

цепочек 

7 Полимеры. 1  1 Разбор тестов и 
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задач ЕГЭ, 

составление 

алгоритмов 

решения. 

8 Решение 

экспериментальных 

задач по органической 

химии 

3  3 Практическая 

работа. 

9 Решение задач 

повышенной 

сложности. 

2  2 Решение задач ЕГЭ 

и олимпиадных 

заданий. 

10 Итоговые занятия.  1  - Зачет.  

 

 

2.3 Рабочая программа воспитания 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений являются педагогиче-ские и другие   

работники  Муниципального бюджетного общеобразо-вательного учреждения 

«Новичихинская средняя общеобразовательная школа» Новичихинского района 

Алтайского края (далее МОБУ «Нови-чихинская СОШ»), обучающиеся, их родители 

(законные представите-ли), представители иных организаций, участвующие   в   

реализации   образовательного   процесса   в   соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации, локальными актами МБОУ «Новичихинская СОШ». Родители 

(законные представители) несовершеннолетних    обучающихся    имеют    

преимущественное     право на    воспитание    своих    детей.    Содержание    воспитания    

обучающихся в МБОУ «Новичихинская СОШ» 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 МБОУ «Новичихинская СОШ» 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 мая 

2015 г. № 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. 

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 МБОУ 

«Новичихинская СОШ»: развитие личности, создание условий для самоопределения и 
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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 МБОУ «Новичихинская СОШ»:  

1. Усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний).  

2. Формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие). 

3. Приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний. 

4. Достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ 

в соответствии с ФГОС.  

 Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание ими российской гражданской идентичности, 

сформированность у них 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 МБОУ «Новичихинская СОШ» 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 Школы 

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, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

• 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 



342 
 

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 на уровне среднего 

общего образования. 

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, 



343 
 

религиозного 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 граждан. 

• Понимающий и деятельно выражающий ценность межрелигиозного, 

межнационального согласия людей, народов в России, способный вести диалог с людьми 

разных национальностей, 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, физическую активность), 

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 
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безопасности, сознательного управления своим эмоциональным состоянием, 

развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в общении, в разных 

коллективах, к меняющимся условиям (социальным, информационным, природным). 

Трудовое воспитание: 

• 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. 

• 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. 

Экологическое воспитание: 

• 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад Школы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Новичихинская 

средняя общеобразовательная школа" Новичихинского района Алтайского края (МБОУ 

"Новичихинская СОШ") создана в 1937. 
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Дата государственной регистрации образовательной организации: 20.12.2002 год.  

Учредитель образовательной организации: Муниципальное образование 

Новичихинский район Алтайского края. Образовательная организация находится в 

отраслевом подчинении Комитета Администрации Новичихинского района по 

образованию, осуществляющего полномочия в сфере образования.  В настоящее время 

школа имеет лицензию на ведение образовательной деятельности № 740 от 25.10.2012г.  

Школа обладает статусом общеобразовательной и включает в себя три уровня 

образования: начальное общее, основное общее и среднее общее образование.  

Школа расположена на центральной площади села Новичиха. В шаговой 

доступности от школы имеется спортивная площадка. Это позволяет проводить 

спортивные мероприятия и занятия внеурочной деятельности спортивно-оздоровительной 

направленности на свежем воздухе, что повышает их эффективность. 

Социальное окружение школы - это учреждения культуры, активного отдыха и 

спорта, здравоохранения, правовых структур. Деятельность данных учреждений нацелена 

на формирование законопослушного, активного, здорового гражданина страны. 

Географическая близость и созвучность целей деятельности позволяет Школе 

выстраивать партнерские отношения с данными учреждениями через организацию 

тематических встреч, занятий, экскурсий, что повышает эффективность организуемой в 

школе воспитательной работы.  

Основной контингент учащихся – дети из благополучных семей, нацеленные на 

получение качественного общего образования. Высокая социальная активность учащихся 

способствует развитию ученического самоуправления, позволяет привлекать учащихся к 

организации и проведению различных мероприятий, что повышает качество и уровень их 

проведения. Показателем высокой социальной активности учащихся является 

деятельность Совета старшеклассников, первичного отделения РДШ, школьного 

юнармейского отряда, движение волонтеров, школьного спортивного клуба. 

Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс 

в школе, являются педагоги: 

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать 

учащихся на высокие достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной 

деятельностях; 

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие 

педагогическую поддержку особым категориям обучающихся; 

• специалисты штаба воспитательной работы школы, использующие в работе 

с учащимися современные формы и виды деятельности, собственным примером 

демонстрирующие активную гражданскую позицию. 

Источниками отрицательного влияния являются учащиеся «группы риска», 

демонстрирующие асоциальное поведение в коллективе сверстников.  

 

Социальными партнерами школы в решении задач воспитания являются: 

- МБОУ ДОД "Новичихинская ДМШ", 

- МКОУ ДО "Новичихинская ДЮСШ",  

-Газета Новичихинского района Алтайского края «Сельчанка», 

- МБУК "МфКЦ" Новичихинского района,   

- Совет ветеранов с. Новичиха,  

- Администрации Новичихинского района Алтайского края,   

- МБУК «Новичихинская центральная межпоселенческая библиотека»,  

- МО МВД «Поспелихинский» по Новичихинскому району, 

- КГБУЗ «Новичихинская ЦРБ» 

 

Процесс воспитания в МБОУ «Новичихинская СОШ» основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и школьников: 
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• принцип уважения к личности ребенка, веры в способности и возможности 

любого ребенка к совершенствованию; 

• принцип доверия обучающимся при принятии решений, реализации дел, 

отнесенных к их зоне ответственности; 

• принцип гуманизации межличностных отношений, недопустимости любых 

форм и видов травли, насилия, проявления жестокости; 

• принцип взаимоуважения и сотрудничества взрослых и детей; 

• принцип соблюдения прав и защиты интересов обучающихся; 

• принцип учета интересов, запросов и мнения обучающихся, родителей при 

принятии управленческих решений. 

Основными традициями воспитания в МБОУ «Новичихинская СОШ» 

являются:  

• выстраивание системы воспитательных мероприятий на основе 

общешкольных дел, равноправными участниками которых на всех этапах реализации 

являются сами обучающиеся; 

• создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции 

обучающихся через развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, 

включение в деятельность РДШ; 

• реализация процессов воспитания и социализации обучающихся с 

использованием ресурсов социально-педагогического партнёрства. 

Наиболее   значимые   традиционные   дела, события, мероприятия, составляющие 

основу воспитательной системы МБОУ «Новичихинская СОШ»: 

• Праздник «День знаний» 

• День учителя 

• День народного единства  

• «Молодежь за ЗОЖ» 

• Новогодний квест 

• Военно-спортивный конкурс «Вперед мальчишки!» 

• Международный женский день 

• День Победы 

• День школы 

• Акции, посвящённые значимым датам страны. 

• Мероприятия с использованием интерактивных локаций и тематических 

активностей: «Неделя российской науки», «Декада «Мы – за ЗОЖ!»», «Бумеранг добра». 

• Праздники Последнего звонка. 

• Торжественная церемония вручения аттестатов. 

• Спортивные мероприятия в рамках деятельности школьного спортивного 

клуба. 

• Патриотические мероприятия школьного юнармейского отряда. 

• Школа участвует в следующих значимых проектах и программах, 

включённых в систему воспитательной деятельности: 

• Муниципальная конкурс «Безопасное колесо» 

• Муниципальный конкурс «Смотр песни и строя» 

• Муниципальный конкурс военно-патриотическая игра «Зарница» 

В школе реализуются следующие инновационные воспитательные практики: 

• Проведение общешкольных мероприятий в формате интерактивных 

локаций, когда учащиеся в свободном режиме самостоятельно либо с помощью педагога 

(10-11 классы), выполняют содержательные игровые задания, предполагающие 

актуализацию имеющегося социально-значимого опыта либо знакомство с имеющейся 

здесь же стендовой информацией. Прекрасно дополняют данный формат различные 

тематические активности. 
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Опыт школы показал, что ненавязчивость, возможность свободного выбора, 

отсутствие авторитарности и обязательности, красочность, современный дизайн делают 

интерактивные локации привлекательными и востребованными среди учащихся, 

позволяют охватить большое количество учащихся. 

• Программа обучения классных руководителей эффективным технологиям, 

методам и приёмам работы с обучающимися, в рамках «Разговоры о важном». 

Проблемные зоны, дефициты по достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности: 

• Проблемы применения современных методик и технологий воспитания в 

деятельности классных руководителей, преобладания мероприятийного, а не 

деятельностного подхода. 

Для решения обозначенных проблем реализованы следующие мероприятия: 

• Разработано «Положение об организации работы педагогических 

работников, осуществляющих классное руководство в МБОУ «Новичихинская СОШ» 

 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 2.2.1. Основные школьные дела 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

• общешкольные многодневные тематические мероприятия, направленные 

на формирование личностных результатов обучающихся:  «Молодежь за ЗОЖ», 

«Новогодний квест», «Неделя российской науки», «Бумеранг добра» и др.; 

• ежегодные мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными, 

муниципальными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы: 

мероприятия в рамках календаря знаменательных дат; 

• участие во всероссийских акциях, проектах, посвящённых значимым 

событиям в России, мире: акции «Блокадный хлеб», «Свеча памяти», «Георгиевская 

ленточка», «Бессмертный полк», «Окна Победы» и др.); 

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования: Последний звонок, церемония вручения 

аттестатов; 

• церемонии награждения (по итогам учебного года) обучающихся и 

классных коллективов («Лучший ученик», «Лучший класс») за участие в жизни 

общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, с. Новичиха, 

Новичихинского района, чествование победителей и призёров муниципального и 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников; 

• федеральные, региональные и муниципальные проекты, направленные на 

достижение целевых ориентиров воспитания: конкурс «Большая перемена», 

«ПроеКтория» и др. 

• мероприятия благотворительной,      экологической, патриотической, 

трудовой и других направленностей: тематические викторины, квесты, квизы, 

флешмобы; акции по благоустройству и оформлению школьной территории, выставки 

рисунков и фотографий, оформление тематических экспозиций и др.  

• через формирование творческих групп как на уровне класса, так и на 

уровне школы вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела          в 

разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, 

оформителей, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за 

приглашение и встречу гостей и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков 

подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 
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• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми с последующей 

корректировкой организации взаимодействия с обучающимися. 

2.2.2. Классное руководство 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как деятельности 

педагогических работников, осуществляющих классное            руководство в качестве особого 

вида педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает: 

• планирование и проведение классных часов/мероприятий целевой 

воспитательной, тематической направленности (не реже 1 раза в неделю); 

• еженедельное проведение информационно-просветительских занятий 

«Разговоры о важном» (в рамках внеурочной деятельности); 

• инициирование и поддержку участия класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, 

проведении и анализе; 

• организацию интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и 

укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения; 

• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на 

командообразование (с возможным привлечением педагога-психолога), внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения 

обучающихся, классные вечера; 

• выработку совместно с обучающимися Кодекса класса; 

• ознакомление и контроль соблюдения Правил внутреннего распорядка для 

обучающихся МБОУ «Новичихинская СОШ»; 

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путём 

наблюдения за их поведением в специально создаваемых педагогических ситуациях, в 

играх, беседах по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с 

результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным 

психологом; 

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками, родителями или педагогами, 

успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию поведения 

обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими 

обучающимися класса; 

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 

и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

• организацию и проведение регулярных родительских собраний (не режу 1 

раза в четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в 

отношениях с учителями, администрацией; 

• регулярное информирование родителей по вопросам ответственности за 

воспитание детей, обеспечения безопасности, соблюдения правил дорожной 

безопасности, правил пожарной безопасности и др. через классные чаты в мессенджерах; 

• создание и организацию работы родительского актива класса, 
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участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, школе; 

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе 

и школе; 

• организацию участия родителей (законных представителей) в 

общешкольных родительских собраниях, конференциях по актуальным темам 

воспитания и обучения; 

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

2.2.3. Школьный урок 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями учащихся и обеспечивает: 

• установление субъект-субъектных отношений в процессе учебной 

деятельности через делегирование учащимся ряда учительских, в том числе и 

дидактических полномочий; проявление доверия к детям со стороны педагогов, уважения 

к их достоинству и чести; акцентирование внимания на индивидуальных особенностях, 

интересах, увлечениях, привычках того или иного ученика; 

• использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, музыки для 

прослушивания, тем для рисования, проблемных ситуаций для обсуждения, а также 

ситуаций, предполагающих ценностный выбор; 

• создание позитивных и конструктивных отношений между учителем и 

учениками через похвалу, выделение сильных сторон ученика, организацию совместной 

творческой деятельности; установление сотруднических отношений в продуктивной 

деятельности, использование мотивирующего потенциала юмора, обращение к личному 

опыту учащихся, проявление внимания к ученикам, требующим такого внимания; 

• побуждение обучающихся соблюдать правила внутреннего распорядка, 

нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие 

укладу школы, установление и поддержку доброжелательной атмосферы через 

закрепление за каждым учащимся своего места, использование привлекательных для 

детей традиций, демонстрацию собственного примера; 

• организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности  

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов; 

• включение учителями в рабочие программы по всем учебным предметам, 

курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их  учёт в формулировках 

воспитательных задач уроков, занятий, освоения учебной тематики, их реализацию в 

обучении; 

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

• выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами 

воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности; 

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 

мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, 

лицам; 
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• применение     интерактивных      форм      учебной      работы – 

интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, 

дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить    отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления. 

2.2.4. Внеурочная деятельность 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных обучающимися курсов, занятий внеурочной деятельности: 

Уровень среднего общего образования: 

Направление внеурочной  

деятельности 

Целевая 

аудитория 

Курс/программа Количество 

часов в 

неделю 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности «Разговоры о 

важном». 

 

 

10-11 

классы 

«Разговор о важном» 1 

 

 

«Разноцветный мир» 0,25 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся. 

10-11 

классы 

Функциональная 

грамотность 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся. 

10-11 

классы 

«Профориентация» 1 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей обучающихся 

10-11 

классы 

«Юный исследователь» 

 

1 

«Готовлюсь к 

олимпиаде» 

1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение обучающихся 

в творческом и в физическом 

развитии, помощь в 

самореализации и развитии 

способностей и талантов. 

10-11 

классы 

Спортивный клуб 

«Олимпионик» 

1 

Занятия направленные на 

удовлетворение социальных 

интересов и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ 

10-11 

классы 

«Я- волонтер» 1 

«Умей вести за собой» 1 

«Скажем буллингу 

«Нет!» 

0,75 

«Юнармия» 1 

 

2.2.5. Самоуправление 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МБОУ 
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«Новичихинская СОШ» предусматривает:  

• организацию и деятельность органов классного самоуправления, Совета 

обучающихся,   избранных обучающимися в процессе классных деловых игр, а также 

школьных деловых игр «Выборы Совета актива школы», «Выборы председателя Совета 

актива школы»;  

• представление Советом обучающихся интересов обучающихся в процессе 

управления школой, формирования её уклада (в том числе на заседаниях 

Управляющего совета); 

• защиту Советом обучающихся законных интересов и прав обучающихся; 

• участие Совета обучающихся, в разработке, обсуждении и реализации 

рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы; 

• участие Совета обучающихся в проведении самоанализа воспитательной 

деятельности в школе; 

• осуществление Советом обучающихся работы по соблюдению 

обучающимися Правил внутреннего распорядка, обучающихся школы; 

• реализацию/развитие деятельности Российского движения школьников. 

• участие в конкурсах школьного, муниципального, регионального уровня; 

• ведение странички в школы в социальных сетях. 

 

 

 

2.2.6. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает: 

• создание и деятельность в школе и классах представительных органов 

родительского сообщества (Совет родителей, родительские активы классных 

коллективов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения; 

• деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем 

совете школы, комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений (делегаты от Совета родителей); 

• тематические родительские собрания в классах согласно утвержденной 

циклограмме, общешкольные                   родительские собрания по вопросам воспитания, 

взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и воспитания, либо 

направленные на обсуждение актуальных вопросов, решение острых школьных проблем; 

• тематические родительские собрания в классах согласно программе 

«Школа ответственного родительства»; 

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских 

уроках, собраниях на актуальные для родителей темы; 

• Дни открытых дверей, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия; 

• общешкольные родительские конференции, где подводятся итоги работы 

школы за учебный год, обсуждаются проблемы и пути их решения; презентационные 

площадки, где представляются различные направления работы школы, в том внеурочная 

деятельность; 

• информирование родителей (законных представителей) о жизни школы, 

актуальных вопросах воспитания, ответственности за воспитание через сообщество 

школы в социальной сети «ВКонтакте», чаты в мессенджерах; 

• обсуждение в классных мессенджерах с участием педагога интересующих 

родителей вопросов, согласование совместной деятельности; 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, 

предусмотренных Положением о психолого-педагогическом консилиуме школы в 
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соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий; 

• участие в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ) – в 

течение первой недели после каникул, комиссии родительского контроля организации и 

качества питания обучающихся (ежемесячно); 

• организацию встреч по запросу родителей с педагогом-психологом, 

социальным педагогом; проведение индивидуальных консультаций для родителей с 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

• при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

2.2.7. Профориентация 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы МБОУ 

«Новичихинская СОШ» предусматривает: 

• проведение профориентационных классных часов и психологических 

занятий, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и 

реализации своего профессионального будущего; 

• профориентационные игры (симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях 

разной профессиональной деятельности; 

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные    

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней 

открытых дверей в                организациях профессионального, высшего образования; 

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

профессионального образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов: «Билет в 

будущее», «ПроеКториЯ»; 

• индивидуальное консультирование педагогом-психологом обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включённых в обязательную часть образовательной программы, в рамках 

компонента об участниках образовательных отношений, внеурочной деятельности или в 

рамках дополнительного образования; 

• участие в работе мобильного технопарка «Кванториум»; 

• оформление тематических стендов, ведение тематической рубрики в 

сообществе школы в Вконтакте. 

 

2.2.8. Профилактика и безопасность 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в 

целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в МБОУ 

«Новичихинская СОШ» предусматривает:  

• участие во Всероссийских неделях и акциях безопасности; 

• мероприятия в рамках декад безопасности дорожного движения; 

• организацию участия обучающихся в социально-психологическом 

тестировании; 

• мероприятия в рамках деятельности социально-психологической 
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службы; 

• создание в школе эффективной профилактической среды обеспечения 

безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности;   

• профилактические мероприятия с участием сотрудников ГИБДД МО 

МВД России "Минусинский", МО МВД России "Минусинский", ПНД и ПР; 

индивидуальную работу с обучающимися и их родителями (законными 

представителями) в рамках работы Совета профилактики; 

• инструктажи обучающихся (согласно утвержденного плана), письменное 

информирование родителей об ответственности за безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также ситуациях, связанных с риском для здоровья и 

безопасности обучающихся; 

• тематические классные часы и родительские собрания по вопросам 

профилактики деструктивного поведения, правонарушений несовершеннолетних 

(согласно планам ВР классных руководителей), в том числе с использование материалов 

Всероссийского проекта «Здоровая Россия – общее дело»; 

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, в том числе с использованием онлайн-сервисов; 

• психолого-педагогическое сопровождение «групп риска» обучающихся 

по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости, суицидальное 

поведение и др.). 

• индивидуальные и групповые коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, консультаций с их родителями (законными 

представителями), в т. ч. с привлечением специалистов учреждений системы 

профилактики; 

• разработку и реализацию индивидуальных программ реабилитации, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их родителями (законными 

представителями); организацию межведомственного взаимодействия (в том числе 

комплексных индивидуальных программ сопровождения обучающихся из категории 

«СОП»); 

• профилактические занятия, направленные на формирование социально 

одобряемого поведения, развитие навыков устойчивости к негативным воздействиям, 

групповому давлению; 

• включение обучающихся в деятельность, альтернативную девиантному 

поведению, а также в различные профилактические программы (против курения; 

безопасность в цифровой среде;  безопасность дорожного движения; безопасность на 

воде, безопасность на транспорте; противопожарная безопасность; гражданская 

оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации  

деятельности, альтернативной девиантному поведению —значимого общения, 

творчества, досуговой деятельности; 

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

в обучение,       с агрессивным поведением и др.); 

• включение обучающихся в социально-одобряемую деятельность во 

внеурочное время, в т. ч. – в занятия внеурочной деятельности; 

• организация психолого-педагогического просвещения родителей (законных 

представителей) в целях профилактики расширения групп семей обучающихся, 

требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т. д.). 
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2.2.9. Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно 

с социальными партнёрами МБОУ «Новичихинская СОШ» 

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в МБОУ «Новичихинская 

СОШ» учебным предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии на предприятия с. Новичиха, экскурсионные поездки в другие 

города и местности, организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением 

их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

• посещение учреждений культуры МБУК «Новичихинская центральная 

межпоселенческая библиотека», Районный дом культуры; 

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением 

к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта. 

 

2.2.10. Организация предметно-пространственной среды 

Реализация воспитательного потенциала предметно- пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников 

образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

общеобразовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации; 

• организацию и проведение церемоний вноса (выноса) государственного 

флага Российской Федерации; 

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (фойе, 

рекреации), сообщества школы в ВК, содержащих в доступной, привлекательной форме 

новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, духовно-

нравственного содержания, фотоотчёты об интересных событиях, поздравления педагогов 

и обучающихся и т. п.; 

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих 

работ, обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, 

знакомящих с работами друг друга; 

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при общеобразовательной организации; 

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых 

пространств, спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

• деятельность классных руководителей вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению классных кабинетов,  пришкольной 

территории; 

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный 

дизайн, интерактивные локации); 

• публикацию тематических постов в сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация патриотической и гражданской направленности); 

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов), акцентирующих 
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внимание обучающихся на актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально 

доступная для обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

2.2.11. Социальное партнёрство 

  Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает:  

• участие представителей социальных партнёров, 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 социальных партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

• проведение на базе социальных партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

• социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с социальными партнёрами познавательной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

 

 

  Социальное партнёрство с МБОУ «Новичихинская СОШ» : 

Соц. партнер Содержание совместной деятельности  

Администрации Новичихинского 

района Алтайского края 

Участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

МКОУ ДО "Новичихинская 

ДЮСШ" 

Проведение муниципальных этапов спортивных 

соревнований в рамках «Президентских 

состязаний»,  

Организация конкурсов/фестивалей среди ШСК. 

Организация спортивных мероприятий. 

МБУК «Новичихинская 

центральная межпоселенческая 

библиотека» 

Тематические мероприятия на базе библиотеки. 

Организация и проведение интеллектуальных игр. 

Совет ветеранов с. Новичиха, Участие в мероприятиях патриотической 

направленности. 

Акция «Забота», «Бумеранг добра» 

Газета Новичихинского района 

Алтайского края «Сельчанка» 

Размещение новостного информационного 

материала о мероприятия в МБОУ «Новичихинская 

СОШ»  

МБОУ ДОД "Новичихинская 

ДМШ" 

Мероприятия творческой направленности 

ОГИБДД МО МВД России 

«Поспелихинский» 

 (на основании совместного плана 

работы) 

Участие в акциях, проводимых ЮИД. 

Занятия по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 
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Организация конкурсов по профилактике ДДТТ.   

Проведение конкурса «Безопасное колесо». 

 МО МВД России   

«Поспелихинский» по 

Новичихинскому району 

 (на основании совместного плана 

работы) 

Занятия по профилактике детского безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

Тематические сообщения на классных и 

общешкольных родительских собраниях. 

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации 

ИПР 

МБУК "МфКЦ" Новичихинского 

района 

Индивидуальные мероприятия в рамках реализации 

ИПР. 

Организация профилактических мероприятий 

Оказание психической помощи. 

 КГБУЗ «Новичихинская ЦРБ» Классные часы по профилактике употребления 

алкоголесодержащих напитков, курения и т.д.) 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

Реализацию рабочей программы воспитания обеспечивают следующие 

педагогические работники образовательной организации: 

Должность Кол-во Функционал 

Директор  1 Осуществляет контроль развития системы организации 

воспитания обучающихся. 

Заместитель  

директора  

1 Осуществляет контроль реализации воспитательного 

потенциала урочной и внеурочной деятельности, 

организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска». 

Педагог 

ответственный за 

УВР 

 Организует работу с неуспевающими и 

слабоуспевающими учащимися и их родителями 

(законными представителями), учителями-

предметниками. Организует методическое 

сопровождение и контроль учителей-предметников по 

организации индивидуальной работы с неуспевающими 

и слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска», организуют работу Центра образования 

естественно-научного и технологичного профиля 

«Точка роста» 

Педагог 

ответственный за 

ВР 

 

 

1 

 

 

 

 

Организует воспитательную работу в образовательной 

организации: анализ, принятие управленческих 

решений по результатам анализа, планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана. 
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Контролирует организацию питания в образовательной 

организации. 

Курирует деятельность Совета старшеклассников, 

волонтёрского объединения, Родительского и 

Управляющего советов. 

Курирует деятельность объединений дополнительного 

образования, Школьного спортивного клуба. 

Курирует деятельность педагогов-организаторов, 

педагогов-психологов, социальных педагогов, 

педагогов дополнительного образования, классных 

руководителей. 

Советник 

директора по 

воспитанию и 

взаимодействию 

с 

общественными 

организациями  

1 Участвует в работе педагогических, методических 

советов, в подготовке и проведении родительских 

собраний, оздоровительных, воспитательных и иных 

мероприятий, предусмотренных образовательной 

программой общеобразовательной организации. 

Осуществляет координацию деятельности различных 

детских общественных объединений и некоммерческих 

организаций. 

Организует подготовку и реализацию дней единых 

действий в рамках Всероссийского календаря 

образовательных событий. 

Оказывает содействие в создании и деятельности 

первичного отделения Российского движения 

школьников, оказывает содействие в формировании 

актива школы. 

Выявляет и поддерживает реализацию социальных 

инициатив учащихся общеобразовательной. 

Осуществляет взаимодействие с заинтересованными 

общественными организациями по предупреждению 

негативного и противоправного поведения 

обучающихся. 

Социальный  

педагог 

1 Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями-предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы риска» и их 

родителями (законными представителями). 

Является куратором случая: организует разработку ИПР 

(при наличии обучающихся категории СОП), 

обеспечивает их реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении. 

Педагог-

психолог 

1 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит коррекционные 

занятия с учащимися, состоящими на различных видах 

учёта; консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-родительских 

отношений, обучающихся по вопросам личностного 

развития. 
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Проводит занятия с обучающимися, направленные на 

профилактику конфликтов, буллинга, профориентацию 

др. 

Классный  

руководитель 

18 Организует воспитательную работу с обучающимися и 

родителями на уровне классного коллектива. 

Учитель-

предметник 

22 Реализует воспитательный потенциал урока. 

Учитель-логопед 

Учитель -

дефектолог 

1 

1 

Проводит индивидуальные и групповые коррекционно-

развивающие занятия с обучающимися, консультации 

родителей (законных представителей) в рамках своей 

компетентности. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 Воспитательная деятельность в Школе регламентируется следующими 

локальными актами: 

• Положение об организации работы педагогических работников, 

осуществляющих классное руководство в МБОУ «Новичихинская СОШ» 

• Правила внутреннего распорядка обучающихся Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Новичихинская средняя 

общеобразовательная школа» Новичихинского района Алтайского края 

• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетними Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новичихинская средняя общеобразовательная школа» Новичихинского района 

Алтайского края 

• Положение о постановке учащихся на внутришкольный учет и снятии с 

внутришкольного учета 

• Политика образовательной организации в отношении насилия 

• Положение о порядке оказания ППС-помощи обучающимся МБОУ 

«Новичихинская СОШ». 

• Положение о Совете родителей. 

• Положение о родительском контроле организации горячего питания 

обучающихся в МБОУ «Новичихинская СОШ» 

• Положение о видах и условиях поощрения, обучающихся за успехи в 

учебной, физкультурной, спортивной, общественной, творческой, научно-технической, 

экспериментальной и инновационной деятельности. 

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений в  МБОУ «Новичихинская СОШ» 

• Положение о порядке посещения обучающимися мероприятий, не 

предусмотренных учебным планом МБОУ «Новичихинская СОШ» 

• Положение о Штабе воспитательной работы в МБОУ «Новичихинская 

СОШ» 

• Положение о Совете обучающихся в МБОУ «Новичихинская СОШ» 

• Положение об индивидуальном отборе при приеме либо переводе 

обучающихся в МБОУ «Новичихинская СОШ» для получения среднего общего 

образования в профильных классах (группах) 

• Положение о школьном спортивном клубе 

• Календарные планы воспитательной работы по уровням образования. 

• Планы воспитательной работы классных руководителей. 
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3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ,  созданы 

особые условия: 

Категория Условия 

Обучающиеся с 

инвалидностью, 

ОВЗ 

Разработаны адаптированные основные общеобразовательные 

программы для детей с ОВЗ. 

Педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-

дефектологом проводятся регулярные индивидуальные и 

групповые коррекционно-развивающие занятия. 

Обучение, при необходимости, осуществляется индивидуально 

на дому. 

Имеются специальные учебники и учебные пособия (ФГОС 

ОВЗ для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы). 

Организация бесплатного двухразового питания (ОВЗ). 

 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для 

их успешной социальной адаптации и интеграции в школе; 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей 

и возможностей каждого обучающегося; 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической,                        психологической, социальной 

компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями педагогический коллектив ориентируется на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся 

с особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы классных руководителей, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов      

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 
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принципах: 

− публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу Школы, качеству 

воспитывающей среды, символике Школы; 

− прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур; 

− регулирования частоты награждений - недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.; 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды; 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 

достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, названий групп или классов в 

последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

 

3.5 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать 

их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

• публичности, открытости поощрений - информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся; 
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• прозрачности правил поощрения - наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в  этом документе, соблюдение 

справедливости при выдвижении кандидатур; 

• сочетания индивидуального и коллективного поощрения - использование 

индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими 

награды; 

• привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, 

самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей. 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными 

представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и 

символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных             достижений, 

достижений  в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинг — размещение имен обучающихся, фотографий, названий групп или 

классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в чём- либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и 

их деятельности. 

 

3.6 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровнях начального общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МБОУ «Новичихинская 

СОШ» является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения, с привлечением (при необходимости) 

внешних экспертов, специалистов. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада МБОУ «Новичихинская СОШ», качество   воспитывающей среды, 

содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями; 

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование результатов анализа для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и задач 
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воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 

форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

• распределённая ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат 

как организованного социального воспитания, в котором школа участвует наряду с 

другими социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии), 

классными руководителями с привлечением родительских активов класса, Совета 

родителей школы, Совета старшеклассников.  

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников является анкетирование (с 

автоматической обработкой результатов), беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями Совета 

старшеклассников. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

− проводимых основных школьных дел; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− реализации потенциала социального партнёрства. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над  решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, 

 составляемого заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МБОУ 

«Новичихинская СОШ». 

 

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, 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в единстве урочной 

и внеурочной деятельности, в совместной педагогической работе специалистов системы 

общего и специального образования, семьи и других институтов общества; интеграцию 

этой категории обучающихся в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность; 

− оказание в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии каждому обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиду 

комплексной, индивидуально ориентированной, с учетом состояния здоровья и 

особенностей психофизического развития таких обучающихся, психолого- 

медикопедагогической поддержки и сопровождения в условиях образовательной 

деятельности; 

− создание специальных условий обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, в том числе безбарьерной среды 

жизнедеятельности и учебной деятельности, соблюдение максимально допустимого 

уровня при использовании адаптированных образовательных программ среднего общего 

образования, разрабатываемых организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, совместно с другими участниками образовательных отношений. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по образовательной программе среднего общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

 

 Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами при получении среднего общего образования. 

Цель программы: разработать систему комплексной психолого-педагогической и 

социальной помощи обучающимся с особыми образовательными потребностями, 

направленной на коррекцию и/или компенсацию недостатков в физическом или 

психическом развитии для успешного освоения ими основной образовательной 

программы, профессионального самоопределения, социализации, обеспечения 

психологической устойчивости старшеклассников. 

Задачи программы: 

• выявление особых образовательных потребностей, обучающихся с ОВЗ, 

инвалидов, а также подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

• создание условий для успешного освоения программы (ее элементов) и 

прохождения итоговой аттестации;  

• коррекция (минимизация) имеющихся нарушений (личностных, регулятивных, 

когнитивных, коммуникативных);  

• обеспечение непрерывной коррекционно-развивающей работы в единстве 

урочной и внеурочной деятельности;  

• выявление профессиональных склонностей, интересов подростков с особыми 

образовательными потребностями; проведение работы по их профессиональному 

консультированию, профессиональной ориентации, профессиональному 

самоопределению;  

•  осуществление консультативной работы с педагогами, родителями, 

социальными работниками, а также потенциальными работодателями;  

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения (в 

соответствии с рекомендациями ИПРА– для детей-инвалидов, психолого-медико- 
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педагогической комиссии (ПМПК) – для обучающихся с ОВЗ, психолого - 

педагогического консилиума школы (ППк) – для других категорий обучающихся); 

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

• разработка индивидуальных планов (программ) психолого-педагогического и 

медико-социального сопровождения обучающихся; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися; 

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся, педагогами; оказание 

родителям (законным представителям) детей, педагогам консультативной и методической 

помощи по социальным, правовым и другим вопросам. 

 

Принципы формирования программы 

Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с особыми образовательными потребностями, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех 

участников образовательных отношений. 

Комплексность. Принцип предполагает преодоление нарушений на основе 

комплексного медико-психолого-педагогического характера и включение совместной 

работы педагогов и других специалистов (педагог-психолог, медицинский работник, 

социальный педагог, привлечение других специалистов по необходимости за пределами 

школы). 

Обходной путь. Принцип обеспечивает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы. 

Непрерывность. Принцип гарантирует учащемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) обучающихся с особыми образовательными потребностями выбирать 

формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные 

права и интересы обучающихся, включая обязательное согласование с родителями 

(законными представителями) вопроса о направлении (переводе) обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в специальные (коррекционные) 

образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Перечень и содержание комплексных, индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий, включающих использование 

индивидуальных методов обучения и воспитания; проведение индивидуальных и 

групповых занятий под руководством специалистов. 
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Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно- 

развивающее, консультативное, информационно-просветительское способствуют 

освоению обучающимися с особыми образовательными потребностями основной 

образовательной программы среднего общего образования, компенсации имеющихся 

нарушений развития, содействуют профориентации и социализации старшеклассников и 

осуществляются в разных организационных формах деятельности (урочной и 

внеурочной). 

Содержание направлений коррекционной работы: 

• Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление учащихся с 

особыми образовательными потребностями, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-педагогической помощи в условиях 

школы.  

• Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования в условиях 

общеобразовательного учреждения, формирование универсальных учебных действий у 

обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных), 

компенсацию недостатков психического и (или) физического развития старшеклассников, 

подготовку их к самостоятельной профессиональной деятельности и вариативному 

взаимодействию в поликультурном обществе.  

• Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными потребностями и их семей по 

вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития, личностного и профессионального 

самоопределения, социализации обучающихся.  

• Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками; способствует 

расширению представлений всех участников образовательного процесса о возможностях 

людей с различными нарушениями и недостатками, позволяет раскрыть разные варианты 

разрешения сложных жизненных ситуаций.  

Система комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки, обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, в том числе с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

 

Коррекционная работа представляет собой целостную систему мер, направленных 

на создание необходимых условий обучения школьников. Программа включает основные 

направления комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержку 

обучающихся с ОВЗ: диагностическую, коррекционно-развивающую, консультативную, 

информационно-просветительскую.  

Содержание направлений коррекционной работы 

Направление Содержание 

Диагностическая 

работа 
− своевременное выявление обучающихся, нуждающихся в 

специализированнойпомощи; 

− диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностейадаптации; 

− комплексный сбор сведений об обучающемся на 

основании диагностической информации отспециалистов 

разного профиля; 
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− определение уровня актуального и зоны ближайшего 

развития обучающегося с особыми образовательными 

потребностями, выявление его резервныхвозможностей; 

− изучение развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностейобучающихся; 

− проведение профориентационнойдиагностики; 

− изучение социальной ситуации развития и условий 

семейного воспитанияобучающегося; 

− изучение адаптивных возможностей и уровня социализации 

обучающегося с ограниченными возможностямиздоровья; 

− системный разносторонний контроль педагогов за уровнем 

и динамикой развитияобучающегося; 

− анализ успешности коррекционно-развивающейработы. 

Коррекционно- 

развивающая работа 
− выбор оптимальных для развития обучающегося с особыми 

образовательными потребностями коррекционных программ/ 

методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его 

особыми образовательными потребностями; 

− организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и 

трудностей обучения; 

− системное воздействие на учебно-познавательную 

деятельность обучающегося в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии, 

компенсацию имеющихся нарушений; 

− коррекция и развитие высших психических функций, 

эмоционально-волевой, познавательной, коммуникативно- 

речевой, личностной сфер ребѐнка, психологическая коррекция 

поведения; 

− развитие и укрепление зрелых личностных установок, 

формирование адекватных форм утверждения самостоятельности, 

личностной автономии; 

− формирование способов регуляции поведения и 

эмоциональных состояний; 

− развитие форм и навыков личностного общения в группе 

сверстников, коммуникативной компетентности; 

− развитие компетенций, необходимых для продолжения 

образования и профессионального самоопределения; 

− совершенствование навыков получения и использования 

информации (на основе ИКТ), способствующих повышению 

социальных компетенций и адаптации в реальных жизненных 

условиях; 

формирование стрессоустойчивого поведения, развитие умения 

моделировать возможные варианты  решения проблем различного

 характера (личностных, межличностных, социальных и 

др.) у обучающихся, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

− социальная защита обучающегося в случае 

неблагоприятных условий жизни припсихотравмирующих 
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обстоятельствах. 

Консультативная 

работа 
− выработка совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с обучающимся с особыми 

образовательными потребностями, единых для всех участников 

образовательных отношений; 

− консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии 

воспитания и приѐмов обучения обучающегося с особыми 

образовательными потребностями; 

− консультирование специалистами педагогов по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приѐмов работы с 

обучающимися, отбору и адаптации содержания предметных 

программ; 

− консультативная поддержка и помощь семье (обучающимся, 

родителям), направленные на содействие свободному и 

осознанному выбору обучающимися с особыми 

образовательными потребностями профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, 

индивидуальными способностями и психофизиологическими 

особенностями. 

Информационно- 

просветительская 

работа 

− различные формы просветительской деятельности (лекции, 

семинары, беседы, информационные стенды, печатные 

материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса — обучающимся (как имеющим, так и 

не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам — вопросов, 

связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с особыми образовательными 

потребностями; 

− проведение тематических выступлений для педагогов и 

родителей по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся; 

− информационная поддержка образовательной 

деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законныхпредставителей), 

− педагогических работников. 

 

Этапы коррекционной работы 

• Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). В начале учебного года проводится анализ заключений специалистов 

различного профиля социальных партнеров образовательного учреждения, собеседование 

со специалистами школы (педагог-психолог, социальный педагог, классный 

руководитель, учителя-предметники) с целью учета особенностей развития детей и 

выявления особых образовательных потребностей учащихся с ОВЗ.  
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• Результатом данного этапа является оценка соответствия контингента учащихся 

и имеющейся образовательной среды в аспекте требований к программно-методическому 

обеспечению, материально-технической и кадровой базе учреждения.  

• Этап планирования, организации, координации (организационно-

исполнительская деятельность). Формируется списочный состав учащихся с ОВЗ. 

Разрабатываются (корректируются) рабочие программы по всем предметам, входящим в 

учебный план. Составляются программы для проведения коррекционных занятий. 

Классные руководители и специалисты заполняют листы наблюдения, где фиксируются 

индивидуальные особенности развития ребенка. Организуется внеурочная деятельность, 

планируется взаимодействие с социальными партнерами.  

• Результатом работы является особым образом, организованный образовательная 

деятельность, имеющая коррекционно-развивающую направленность и процесс 

специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

активном взаимодействии с социальными партнерами школы  

• Этап диагностики эффективности коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). В течение года все специалисты, 

работающие учащимися с ОВЗ, проводят диагностические процедуры, которые 

показывают динамику развития каждого ребенка, при этом акцент ставится на 

аутентичных способах оценки. 

• Результатом является констатация соответствия планируемых результатов 

коррекционно-развивающей деятельности и данных, полученных в ходе оценки 

эффективности созданных условий. 

• Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

По результатам диагностики учителям предлагаются рекомендации по коррекции 

индивидуальных образовательных программ, планов работы, рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей). Принимаются управленческие решения для 

коррекции недостатков в учебной деятельности. 

• Результатом является внесение необходимых изменений в образовательную 

деятельность и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы. 

• Для детей выстраивается коррекционно-развивающая работа, направленная на 

постепенное увеличение меры самостоятельности, подчинение своей деятельности 

поставленной цели при организующей, стимулирующей помощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы. 

• Методические принципы построения образовательной деятельности, 

направленные на обеспечение освоения учащимися с ОВЗ основной образовательной 

программы, включают: 

• усиление практической направленности изучаемого материала; 

• выделение сущностных признаков изучаемых явлений; опору на жизненный 

опыт обучающегося; 

• опору на объективные внутренние связи в содержании изучаемого материала как 

в рамках одного предмета, так и между предметами; 

• соблюдение в определении объема изучаемого материала принципа 

необходимости и достаточности; 

• введение в содержание учебных программ коррекционных разделов, 

предусматривающих активизацию познавательной деятельности, усвоенных ранее знаний 

и умений обучающихся, формирование школьно-значимых функций, необходимых для 

решения учебных задач. 
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Требования к условиям реализации Программы 

Организационное обеспечение:  

Организационной формой сопровождения детей с ОВЗ является психолого-

медико-педагогический консилиум. Цель работы ПМПк: выявление особых 

образовательных потребностей учащихся с ОВЗ и инвалидностью, оказание им помощи 

(выработка рекомендаций по обучению и воспитанию; составление, в случае 

необходимости, индивидуальной программы обучения; выбор и отбор специальных 

методов, приемов и средств обучения). Специалисты консилиума проводят мониторинг и 

следят за динамикой развития и успеваемости школьников, своевременно вносят 

коррективы в программу обучения и в рабочие коррекционные программы; 

рассматривают спорные и конфликтные случаи, предлагают и осуществляют отбор 

необходимых для обучающихся дидактических материалов и учебных пособий. 

В состав ПМПк образовательной организации входят педагог-психолог, 

социальный педагог, логопед, учителя-предметники, классные руководители, 

представители администрации. Родители уведомляются о проведении ПМПк 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). Психолого-

медико-педагогическая помощь оказывается детям на основании заявления или согласия 

в письменной форме родителей (законных представителей). 

 

Комплексное психолого-медико-педагогическое сопровождение и поддержка 

обучающихся с ОВЗ обеспечиваются педагогом-психологом, социальным педагогом, 

логопедом,  классными руководителями, педагогами.  

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

потребностей, обучающихся с ОВЗ. 

Также коррекционная работа осуществляется во внеурочной деятельности; занятия 

планируются совместно со специалистами по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с ОВЗ осуществляет 

классный руководитель. Деятельность классного руководителя направлена на защиту 

прав всех обучающихся, охрану их жизни и здоровья, соблюдение их интересов; создание 

для школьников комфортной и безопасной образовательной среды. Классный 

руководитель (совместно с педагогом-психологом) участвует в изучении особенностей 

школьников с ОВЗ, их условий жизни и воспитания, социального статуса семьи; 

выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно оказывает социальную 

помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении конфликтов, проблем, 

трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков с ОВЗ. Классный 

руководитель участвует в проведении профилактической и информационно- 

просветительской работы по защите прав и интересов школьников с ОВЗ; в выборе 

профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы классного 

руководителя являются: классный час, индивидуальные занятия; беседы (со 

школьниками, родителями, педагогами), индивидуальные консультации (со 

школьниками, родителями, педагогами). Классный руководитель взаимодействует с 

педагогом-психологом, педагогами класса, в случае необходимости с медицинским 

работником, а также с родителями (законными представителями), специалистами 

социальных служб, органами исполнительной власти по защите прав детей. 

 

Психологическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляет в рамках 

реализации основных направлений деятельности педагога-психолога. Педагог-психолог 

проводит комплексное изучение развития личности школьников с ОВЗ. Работа может 
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быть организована индивидуально и в мини-группах. Основные направления 

деятельности педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; развитии и 

коррекции эмоционально-волевой, познавательной сфер обучающихся; 

совершенствовании навыков социализации и расширении социального взаимодействия со 

сверстниками (совместно с классным руководителем); психологической профилактике, 

направленной на сохранение, укрепление и развитие психологического здоровья 

учащихся с ОВЗ. 

 

При возникновении трудностей усвоения материала у обучающихся с ОВЗ (ЗПР) 

учителя-предметники предлагают данной категории детей опорные схемы, наглядный 

материал, посильные индивидуальные задания. Вышеуказанная группа учеников (один, 

два раза в неделю) посещает коррекционно-развивающие занятия психолога, 

направленные на развитие эмоционально-волевой сферы, высших психических функций. 

На каждого ребёнка составляется индивидуальный образовательный маршрут, 

индивидуальная карта психолого-медико-педагогического сопровождения, где 

фиксируется динамика развития ребёнка. 

 

Программно-методическое обеспечение.  

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности учителя, педагога-психолога, социального педагога.  

Кадровое обеспечение.  

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является 

кадровое обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование.  

С целью обеспечения освоения детьми «группы риска» образовательной 

программы, коррекции недостатков их физического и (или) психического развития в 

штатном расписании МБОУ «Новичихинская СОШ» имеются ставки педагога-психолога, 

логопеда, социальный педагог. Уровень квалификации работников школы для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. Педагогические работники школы имеют четкое 

представление об особенностях психического и (или) физического развития детей, о 

методиках и технологиях организации образовательной и реабилитационной 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить коррекционно-развивающую 

среду школы, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здания и помещения школы и организацию 

их пребывания и обучения в учреждении. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации программы является создание 

информационной образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной 

формы обучения детей «группы риска», а также детей, имеющих особые возможности 

здоровья, с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей «группы 

риска», а также детей, имеющих особые возможности здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 
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по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, 

аудио- и видеоматериалов. 

 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 

коррекционной и специальной педагогики, специальной психологии, медицинских 

работников 

Механизм взаимодействия раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи рабочих 

коррекционных программ, во взаимодействии педагогов различного профиля (учителей, 

социальных педагогов, педагогов дополнительного образования и др.) и специалистов: 

логопеда, психологов, медицинских работников внутри образовательной 

организации;  

в сетевом взаимодействии специалистов различного профиля;  

в сетевом взаимодействии педагогов и специалистов с организациями, 

реализующими адаптированные программы обучения, с ПМПК, с Центроми психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи;  

с семьей;  

с другими институтами общества (профессиональными образовательными 

организациями, образовательными организациями высшего образования; организациями 

дополнительного образования). 

Программа коррекционной работы отражается в учебном плане освоения основной 

образовательной программы — в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

В обязательной части учебного плана коррекционная работа реализуется при 

освоении содержания основной образовательной программы в учебной урочной 

деятельности. 

Учитель-предметник составляет и решает коррекционно-развивающие задачи на 

каждом уроке, с помощью специалистов осуществлять отбор содержания учебного 

материала (с обязательным учетом особых образовательных потребностей обучающихся 

с ОВЗ), использовать специальные методы и приемы. 

Коррекционные занятия со специалистами являются обязательными и проводятся 

по индивидуально ориентированным рабочим коррекционным программам в учебной 

внеурочной деятельности. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, реализация 

коррекционной работы в учебной урочной деятельности может осуществляться при 

нелинейном расписании, позволяющем проводить уроки с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов. 

Эта работа также проводится в учебной внеурочной деятельности в различных 

группах: классе, параллели, на уровне образования поспециальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционная работа во внеучебной деятельности осуществляется по 

программам внеурочной деятельности разных видов (познавательная деятельность, 

проблемно- ценностное общение, досугово-развлекательная деятельность (досуговое 

общение), художественное творчество, социальное творчество (социально 

преобразующая добровольческая деятельность), трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно- оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая 

деятельность), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

старшеклассников с ОВЗ. 

Специалисты и педагоги с участием самих обучающихся с ОВЗ и их родителей 

(законных представителей) разрабатывают индивидуальные учебные планы с целью 

развития потенциала школьников. 
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Механизм взаимодействия специалистов для реализации образовательной 

программы 

 

№п/п Специалисты Функции 

1.  Администрация школы Обеспечение для специалистов школы 

условий эффективной работы, 

осуществление контроля и текущей 

организационной работы в рамках 

программы. 

2.  Учитель предметник Организация условий для успешного 

продвижения 

ребенка в рамках освоения основной 

образовательной 

программы начального общего 

образования. 

3.  Руководитель внеурочной 

деятельности 

Помогает в достижение учащимися 

необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирование 

принимаемой обществом системы 

ценностей, а так же достижение 

результатов освоения основной 

образовательной программы. 

4.  Новичихинская КГБУЗ (по 

договору) 

Обеспечение первой медицинской 

помощи и 

диагностики, осуществление системы 

мониторинга 

здоровья учащихся и выработка 

рекомендаций по 

сохранению и укреплению здоровья, 

организация 

диспансеризации и вакцинации 

школьников. 

 

5.  Учитель-логопед Оказание помощи обучающимся, 

имеющим нарушения в развитии устной 

и письменной речи и испытывающим 

трудности в обучении и общении. 

6.  Педагог- психолог Помощь педагогам в выявлении 

психолого- 

педагогических условий, необходимых 

для развития 

ребенка в соответствии с его 

возрастными и 

индивидуальными особенностями. 

 

Программа коррекционной работы на этапе среднего общего образования 

реализуется с использованием ресурсов социального партнерства, взаимодействия 

специалистов МБОУ «Новичихинская СОШ». 

Взаимодействие специалистов включает: 



373 
 

• комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах 

(учитывая вопросы преемственности на ступени начального общего образования). 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 

личностной сфер ребёнка. 

Социальное партнерство 

Социальное партнерство предполагает профессиональное взаимодействие школы 

с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными 

организациями и другими институтами общества). 

Социальными партнёрами школы в реализации программы коррекционной работы 

являются: 

• КГБУ «Алтайский краевой центр ППМС-помощи»; 

•  КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения    

Шинуновского района» «Филиал по Новичихинскому району»; 

•  Психолого-медико-педагогическая комиссия г.Рубцовска. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами. 

 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ОВЗ в достаточной 

мере осваивают основную образовательную программу ФГОС СОО. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

среднего образования демонстрируют готовность к последующему профессиональному 

образованию и достаточные способности к самопознанию, саморазвитию, 

самоопределению. Планируется преодоление, компенсация или минимизация имеющихся 

у подростков нарушений; совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программу, успешно пройти итоговую аттестацию и 

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых 

качеств; 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нем взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни,наличие 

потребности в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно- 

оздоровительной деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных 

возможностей по реализации жизненных планов; 
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• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

 продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

 овладение навыками познавательной, учебно-исследовательскойи проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 

 самостоятельное (при необходимости – с помощью) нахождение способов 

решения практических задач, применения различных методов познания; 

 ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

 овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в 

целях общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

 определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 

обучения и/или профессиональной деятельности школьников с ОВЗ. Обучающиеся с ОВЗ 

достигают предметных результатов освоения основной образовательной программы на 

различных уровнях (базовом, углубленном) в зависимости от их индивидуальных 

способностей, вида и выраженности особых образовательных потребностей, а также 

успешности проведенной коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ОВЗ овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП СОО. 

На углубленном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, старшеклассники с ОВЗ достигают 

предметных результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым 

курсом, освоения основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих 

данному учебному предмету (предметам). 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов 

ориентированы  на формирование целостных представлений о мире и общей культуры 

обучающихся путем освоения систематических научных знаний испособов действий на 

метапредметной основе. 

Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется достаточно 

дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 

Предметные результаты: 

• освоение программы учебных предметов на углубленном уровне при 

сформированной учебной деятельности и высоких познавательных и/или  речевых 

способностях и возможностях; 

• освоение программы учебных предметов на базовом уровне при сформированной 

в целом учебной деятельности и достаточных познавательных, речевых, эмоционально-

волевых возможностях; 

• освоение элементов учебных предметов на базовом уровне и элементов 

интегрированных учебных предметов (подростки с когнитивными нарушениями). 

Итоговая аттестация является логическим завершением освоения обучающимися с 

ОВЗ образовательных программ среднего общего образования. Выпускники с ОВЗ имеют 

право добровольно выбрать формат выпускных испытаний — единый государственный 

экзаменили государственный выпускной экзамен. Кроме этого, старшеклассники, 
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имеющие статус «ограниченные возможности здоровья» или инвалидность, имеют право 

на прохождение итоговой аттестации в специально созданных условиях. 

 

 

3. Организационный раздел основной образовательной программы основного 

общего образования 

 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

Учебный план МБОУ «Новичихинская СОШ», реализующей образовательную 

программу среднего общего образования, отражает организационно педагогические 

условия, необходимые для достижения результатов освоения основной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. 

Учебный план определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин , иных 

видов учебной деятельности и формы их промежуточной аттестации.  

МБОУ «Новичихинская СОШ» предоставляет обучающимся возможность 

формирования индивидуальных учебных планов, включающих учебные предметы из 

обязательных предметных областей (на базовом или углубленном уровне), 

дополнительные учебные предметы, курсы по выбору обучающихся из перечня, 

предлагаемого Школой. Обучающийся имеет право на обучение по индивидуальному 

учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, в пределах осваиваемой 

образовательной программы в порядке, установленном локальными нормативными 

актами. 

Основная образовательная программа среднего общего образования может 

включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе учебные планы 

различных профилей обучения. 

Учебный план школы на уровне среднего общего образования состоит из двух 

частей – обязательной (базовой) части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план 

предусматривает изучение обязательных учебных предметов: дополнительных учебных 

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

предметов, в том числе на углубленном уровне. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных 

предметов в соответствии с ФГОС СОО для реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования в 10-11-х классах и учебное время, отводимое 

на их изучение по классам (годам) обучения. 

Общими для включения во все учебные планы являются такие учебные предметы, 

как: «Русский язык»; «Литература»; «Иностранный язык»; «Математика»; «История»; 

«Физическая культура»; «Основы безопасности жизнедеятельности», «Астрономия». 

При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) содержит 3 

учебных предмета на углубленном уровне изучения из соответствующей профилю 

обучения предметной области и (или) смежной с ней предметной области. Часть учебного 

плана, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию 

индивидуальных потребностей обучающихся. Учебный план предусматривает изучение 

обязательных учебных предметов: 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, согласно запросам участников образовательных отношений. 

МБОУ «Новичихинская СОШ» обеспечивает реализацию учебных планов 

следующих профилей обучения: естественно-научного, универсального (вариант 1), 

универсального (вариант 2), которые определены с учетом  предпочтений участников 
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образовательной деятельности и ориентированы на будущую сферу профессиональной 

деятельности обучающихся. 

Естественно-научный профиль обучения ориентирован на такие сферы 

деятельности, как медицина, биотехнологии и др. Предполагает изучение трех предметов 

на углубленном уровне – математика, химия, биология; а также обязательные, общие для 

всех профилей, предметы на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный 

язык, история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, 

астрономия.  

В учебный план включены предметы и курсы по выбору: родной язык, 

информатика, физика, обществознание, география.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта: 70 часов за два года обучения.  

Универсальный профиль (вариант 1). Предполагает изучение двух предметов на 

углубленном уровне – математика, физика; а также обязательные, общие для всех 

профилей, предметы на базовом уровне: русский язык, литература, иностранный язык, 

история, физическая культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия.  

В учебный план включены предметы и курсы по выбору: родной язык, 

информатика, обществознание, география, химия, биология, элективные курсы. 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта: 70 часов за два года обучения. 

Универсальный профиль (вариант 2).  Предполагает изучение предмета русский 

язык на углубленном уровне; а также обязательные, общие для всех профилей, предметы 

на базовом уровне: литература, иностранный язык, математика, история, физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности, астрономия. 

В учебный план включены предметы и курсы по выбору: родной язык, 

информатика, физика, обществознание, география, химия, биология, элективные курсы.  

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального 

проекта: 70 часов за два года обучения. 

Учебная нагрузка по предметам определяется в соответствие с авторскими 

программами. 

МБОУ «Новичихинская СОШ» работает по 5-дневной учебной неделе. 

Продолжительность учебного года среднего общего образования составляет в 10 классе 

35 недель, в 11 классе – 34 учебные недели. Продолжительность каникул в течение 

учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. 

 Продолжительность урока составляет 40 минут.  

 Формы промежуточной аттестации: полугодовая и годовая промежуточная 

аттестация. Промежуточная аттестация проводится безотметочно (не оценивается) – в 

части, формируемой участниками образовательных отношений, школьного компонента: 

элективные курсы, курсы внеурочной деятельности. 

Учебный план составляется ежегодно с учетом запросов участников 

образовательных отношений и используемых учебно – методических комплексов 

(учебный план на текущий учебный год -  Приложение 1). 

 

Учебный план естественно-научного профиля 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 

класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература  0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 
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Учебный план универсального профиля (вариант 1) 

 

Учебный план универсального профиля (вариант 2) 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Второй иностранный 

язык 

 0 0 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия Б 0/1 1/0 

Химия У 3 3 

Биология У 3 3 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1/2 1/0 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 

пятидневной учебной 

неделе 

   

34 

 

34 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература  0 0 

Математика и 

информатика 

Математика У 6 6 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Второй иностранный 

язык 

 0 0 

Естественные науки Физика У 5 5 

Астрономия Б 0/1 1/0 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1/2 1/0 

Курсы по выбору ЭК 1 1 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 

шестидневной учебной 

неделе 

   

34 

 

34 
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3.2. Календарный учебный график 

Календарный учебный график реализации образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2), с учетом 

требований СанПиН, мнений участников образовательных отношений, с учетом 

региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий учреждений 

культуры региона. 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года: 

- дата начала и окончания учебного года; 

- продолжительность учебного года, полугодий; 

- сроки и продолжительность каникул; 

- сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Система организации учебного года: полугодия. 

Учебный год начинается не ранее 1 сентября. Окончание учебного года в 11 классе 

не позднее 25 мая, в 10 классе не позднее 31 мая. 

Продолжительность учебного года на третьем уровне общего образования 

составляет в 10 классе — 35 учебных недель с учетом выходных и праздничных дней, в 

11 классе - 34 учебные недели с учетом выходных и праздничных дней. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель. 

Предметная область Учебный предмет Уровень 10 

класс 

11 класс 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык Б 1 1 

Родная литература  0 0 

Математика и 

информатика 

Математика Б 4 4 

Информатика Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Второй иностранный 

язык 

 0 0 

Естественные науки Физика Б 2 2 

Астрономия Б 0/1 1/0 

Химия Б 1 1 

Биология Б 1 1 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект ЭК 1/2 1/0 

Курсы по выбору ЭК 4 4 

Максимальный объем 

учебной нагрузки при 

шестидневной учебной 

неделе 

   

34 

 

34 
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Продолжительность перемен – от 10 до 20  минут. 

Промежуточная аттестация обучающихся 10-11 классов проводится по итогам 

освоения общеобразовательной программы на уровне среднего общего образования - за 

полугодия и год. Промежуточная аттестация проводится безотметочно (не оценивается) – 

в части, формируемой участниками образовательных отношений, школьного компонента: 

элективные курсы, курсы внеурочной деятельности. 

Календарный график составляется и утверждается ежегодно с учетом календаря на 

текущий год (Календарный график на текущий учебный год –  Приложение 2). 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 План внеурочной деятельности МБОУ «Новичихинская СОШ» является 

нормативным документом определяющим распределение часов внеурочной деятельности, 

определяющим состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности, отводимой на формирование всесторонне развитой личности школьника. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: 

• духовно – нравственное 

• социальное 

• общеинтеллектуальное 

• общекультурное 

• спортивно – оздоровительное 

Организация занятий внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в МБОУ «Новичихинская СОШ», который  предоставляет 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на развитие 

школьников. 

Формы организации внеурочной деятельности. Содержание занятий, 

предусмотренных во внеурочной деятельности, осущетвляется в таких формах как 

художественные, культурологические, филологические, школьные спортивные клубы и 

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

соревнования, исследования, общественно полезные практики и другие формы на 

добровольной основе в соответствии с выбором участников образовательных отношений.  

Планирование и организация внеурочной деятельности обучающихся 

осуществляется на основе диагностики интересов и потребностей детей, возможностей 

ресурсного и кадрового обеспечения школы. Организация внеурочной деятельности 

осуществляется в пределах рабочего времени учителей предметников, классных 

руководителей, педагогапсихолога, социального педагога в соответствии с утвержденным 

штатным расписанием. Данные занятия проводятся по выбору обучающихся и родителей 

(законных представителей). Внеурочна 

В период летних каникул для продолжения внеурочной деятельности 

используются возможности лагеря дневного пребывания при школе, летние профильные 

смены. Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при 

определении объемов финансирования, направляемых на реализацию основной 

образовательной программы. 

Внеурочная деятельность представлена рабочими программами курсов внеурочной 

деятельности, планами воспитательной работы классных руководителей, программой 

деятельности школьных детских организаций в рамках Российского движения 

школьников. 

ФГОС общего образования определяют общее количество часов внеурочной 

деятельности на каждом уровне образования, которое составляет до 700 часов на уровне 

среднего общего образования.  
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Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности определяет образовательная 

организация самостоятельно. Недельный объём нагрузки внеурочной деятельности в 

МБОУ «Новичихинская СОШ» в 10-11 классах определён в размере 5 академических 

часах для каждого.   

Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся в рамках внеурочной 

деятельности не предусмотрены.  

 

План внеурочной деятельности основного общего образования 

 

Направление Название курсов внеурочной 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Класс 

10 11 

Духовно- 

нравственное 

Разноцветный мир. 10-11 кл  

1 

 

1 Юнармия. 10-11 кл 

Социальное Скажем булингу «НЕТ!». 10-11 кл  

 

1 

 

 

1 
Я – волонтёр. 10-11 кл 

Общеинтел 

лектуальное 

Шахматы в школе. 10-11 кл  

 

1 

 

 

1 
ПроеКТОриЯ. 10-11 кл 

Общекультурное Школа Актива. 10-11 кл  

 

1 

 

 

1 
Курс деловой коммуникации. 10-11 кл 

Спортивно-

оздоровительное 

Юный лыжник. 10-11 кл  

1 

 

1 ГТО. 10-11 кл 

Количество часов в неделю ИТОГО  5 5 

 

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. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 

 

 

СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2022 год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

2022 год - 350 лет со дня рождения Петра I. 

2023 год - Год педагога и наставника. 

Основные школьные дела 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Праздничная линейка, посвященная 

Дню знаний. 

10, 11 01.09 Педагог, 

ответственный за 

ВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

https://www.uchportal.ru/350-let-so-dnya-rozhdeniya-petra-1
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2.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День окончания Второй миро-

вой войны» (03.09). 

Акция «Голубь мира» 

10, 11 02.09 Классные 

руководители 

 

Советник 

директора по 

воспитанию 

3.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы» 

10, 11 Сентябрь Педагог, 

ответственный за 

ВР 

Учитель истории 

4.  Акция  «Читаем вместе с 

советником». Отрывок из М.Ю. 

Лермонтова "Бородино"  

10, 11 07.09. Советник 

директора по 

воспитанию 

5.  Квест, посвященный 210 лет со дня 

Бородинского сражения. 

10, 11 07.09 Советник 

директора по 

воспитанию 

6.  Квиз, посвященный 

Международному дню 

распространения грамотности. 

10, 11 08.09 Учителя русского 

языка и 

литературы 

7.  Оформление тематической 

экспозиции, посвященной 165-летию 

со дня рождения русского учёного, 

писателя Константина Эдуардовича 

Циолковского (1857-1935). 

10, 11 17.09 Заведующая БИЦ 

8.  День работника дошкольного 

образования 

10, 11 27.09 Советник 

директора по 

воспитанию 

9.  Легкоатлетический  кросс "Золотая 

осень" 

10, 11 4 неделя 

сентября 

Руководитель 

ШСК 

 Советник 

директора по 

воспитанию 

 

10.  Деловая игра «Выборы Председателя 

Совета актива  школы» 

10, 11 30.09 Советник 

директора по 

воспитанию 

11.  Познавательный  час «Мы об Алтае 

знаем очень много!» 

10, 11 сентябрь Заведующая БИЦ 

12.  Ритуал посвящения «Я – 

старшеклассник!». 

5 2 неделя 

октября 

Педагог-

организатор 

Семина Е.Е. 

13.  Акция «С любовью к бабушкам и 

дедушкам...», посвященная 

Международному дню пожилых 

людей. 

10, 11 01.10 Советник 

директора по 

воспитанию 

14.  День  самоуправления "Мы в 

космосе" 

10, 11 05.10 Педагог, 

ответственный за 

ВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 
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Классные 

руководители 

15.  Концертная  программа "Учат в 

школе" 

10, 11 05.10 Педагог, 

ответственный за 

ВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

16.  Летний  фестиваль ВФСК ГТО 10, 11 07.10 Руководитель 

ШСК 

 Советник 

директора по 

воспитанию 

 

17.  Акция «Безопасность на дороге» 10, 11 06.10 Педагог, 

ответственный за 

ВР 

Руководитель 

ЮИД 

Родительский 

патруль 

18.  Акция «БУНТ»  10, 11 03-15.10 

 

Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

19.  Всероссийской акции «Письмо 

солдату» 

10, 11 03-15.10 

 

Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

20.  Акция  "Забота" 10, 11 октябрь Классные 

руководители 

21.  Кинолекторий ко Дню Отца 

«Мужики» 

10, 11 16.10 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

22.  Экскурсия на предприятия села ООО 

«Новичиха лес» 

10, 11 16.10 Классные 

руководители 

Советник 

директора по 

воспитанию 

23.  Школьная спартакиада. Баскетбол  10, 11 18-20.10 Руководитель 

ШСК 

Классные 
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руководители 

24.  Час профилактики «Безопасные 

каникулы» 

10, 11 24-28.10 Классные 

руководители 

25.  Международный день школьных 

библиотек акция «Школьный 

Книговорот» 

«Читаем – книги, а не обложки» 

10, 11 25.10 Советник 

директора по 

воспитанию 

Заведующая БИЦ 

26.  Акция  "Сохраним дерево", 

посвященная Международному дню 

школьных библиотек 

10, 11 25.10-25.11 Советник 

директора по 

воспитанию 

 Классные 

руководители 

27.  Осенний бал 10, 11 29.10 Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

28.  Всероссийский «Урок мужества» 10, 11 28 Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

29.  Акция «Когда мы едины – мы 

непобедимы!», посвященная Дню 

народного единства. 

10, 11 1 неделя 

ноября 

 

30.  Исторический  квест-пазл 

посвященный началу Нюрнбергского 

процесса 

10, 11 20.11 Советник 

директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 

31.  День памяти жертв ДТП. Акция 

«Засветись» 

10, 11 18.11 Педагог, 

ответственный за 

ВР 

Руководитель 

ЮИД 

Родительский 

патруль 

32.  Спартакиада школьников. Волейбол  10, 11 21-25.11 Руководитель 

ШСК 

 Советник 

директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 
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33.  Всероссийского проекта "Мини-

футбол в школу" 

10, 11 23.11 Руководитель 

ШСК 

 Советник 

директора по 

воспитанию  

 

34.  Концертная  программа для мам 

"Пусть всегда будет мама!" 

10, 11 24.11 Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

35.  Всемирный День доброты. Добрые 

уроки 

10, 11 29.11 Классные 

руководители 

36.  Флешмоб  "Поднимаем России знамя" 

к Дню Государственного герба 

Российской Федерации 

10, 11 30.11 Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

37.  Видео лекторий "Профилактика ВИЧ, 

СПИД". 

10,11 01.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 

38.  Акция «Красная ленточка» 10, 11 01.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

 

39.  Кинолекторий  «Неизвестный солдат» 5-9 30.11 - 01.12 Советник 

директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 

40.  Всероссийской акции "Фронтовая 

открытка" 

10, 11 05.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

41.  Акция «День толерантности». 10, 11 01-06.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

42.  Онлайн  экскурсия в Третьяковскую 

галерею, к Международному дню 

художника 

10, 11 08.12 Советник 

директора по 

воспитанию 
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Классные 

руководители 

43.  Интеллектуальный интерактив 

«Русские художники» 

10, 11 08.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

44.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «День Героев Отечества». 

10, 11 09.12 Классные 

руководители 

45.  Выставочный стенд «Конституции 

российской державы» 

10, 11 12.12 Заведующая БИЦ 

46.  Интеллектуальная  игра «Что мы 

знаем о конституции?» 

9 12.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

47.  Акция «Новогоднее настроение» 10, 11 12-20.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

48.  QR- квест, посвященный Дню 

принятия Федеральных 

конституционных законов о 

Государственных символах 

Российской Федерации. 

10, 11 25.12 Советник 

директора по 

воспитанию 

 

49.  Квест ко Дню российского 

студенчества 

10, 11 25.01 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

50.  День памяти жертв Холокоста. 

Урок мужества 

Онлайн экскурсия в музей 

10, 11 27.01. Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Заведующая БИЦ 

51.  Акция «Читаем о войне» 10, 11 27.01. Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

52.  Час  истории «Ленинград. 

Непокоренный город» 

10, 11 27.01. Классные 

руководители 

Заведующая БИЦ 

53.  Знакомство с проектом «Дневники 

блокады» 

10, 11 26.01 Советник 

директора по 

воспитанию 

54.  Классный  час "Битва за Ленинград!" 10, 11 27-30.01 Классные 

руководители 

 

55.  Акция «Бумеранг добра» 10,.11 27.01-28.02 Классные 

руководители 
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56.  Оформление экспозиции, 

посвященной 80-летию со дня победы 

Вооруженных сил СССР над армией 

гитлеровской Германии в 1943 году в 

Сталинградской битве (02.02). 

10, 11 02.02 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 

57.  Квилт  «Сталинград город-герой». 10, 11 02.02 Советник 

директора по 

воспитанию 

58.  Военно-спортивный турнир памяти 

В.С. Вылеткова «Солдат-всегда 

солдат» (23 февраля) 

10, 11 17.02 Советник 

директора по 

воспитанию 

Руководитель 

школьного 

юнармейского 

отряда 

Классные 

руководители 

59.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день родного 

языка». 

10, 11 21.02 Классные 

руководители 

60.  Оформление экспозиции, 

посвященной 200-летию со дня 

рождения Константина Дмитриевича 

Ушинского. 

10, 11 03.03 Заведующая БИЦ 

61.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день 

телевидения и радиовещания» (07.03). 

10, 11 03.03 Классные  

руководители 

62.  «А ну,ка , девушки!» 10, 11 06.03 Советник 

директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 

 

63.  «С праздником Весны, милые 

женщины!» (акция) 

10, 11 07.03 Советник 

директора по 

воспитанию 

 

64.  Спартакиада школьников Зимний 

футбол 

10, 11 13-17.03 Руководитель 

ШСК 

 Советник 

директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 

65.  «День воссоединения Крыма с 

Россией» кинолекторий 

10, 11 17.03 Советник 

директора по 

воспитанию  

Классные 

руководители 

66.  Всемирный день театра 10, 11 27.03 Советник 
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директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

67.  Аукцион знаний 

«Астрономия и космос» 

10, 11 12.04 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

68.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «160 лет со дня рождения П.А. 

Столыпина, русского 

государственного деятеля (14.04). 

10, 11 14.04 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

69.  Флешмоб, посвященный празднику 

Весны и Труда (01.05). 

10, 11 28.04 Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

70.  Час Мужества «День Победы» 10, 11 03-09.05 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

71.  Международная акция «Георгиевская 

ленточка». 

10, 11 03-09.05 Советник 

директора по 

воспитанию 

 

72.  Всероссийская акция «Бессмертный 

полк» 

10,11 17-29.04 Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

73.  Всероссийский открытый онлайн-

урок «Международный день музеев». 

10, 11 19.05 Классные 

руководители 

74.  Презентация деятельности РДДМ, 

посвященная Дню детских 

общественных организаций России. 

10, 11 19.05 Советник 

директора по 

воспитанию 

 

75.  День славянской письменности и 

культуры 

10, 11 24.05 Советник 

директора по 

воспитанию 

 Классные 

руководители 

76.  День детства  11 24.05 Советник 
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директора по 

воспитанию 

77.  Праздник Последнего звонка. 10, 11 25.05 Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

78.  Торжественная линейка по 

окончанию учебного года 

(чествование отличников, 

победителей различных конкурсов и 

соревнований). 

10 4 неделя мая Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

79.  Международная акция «Свеча 

памяти», посвященная Дню памяти и 

скорби. 

10, 11 22.06 Советник 

директора по 

воспитанию 

 

80.  Торжественная церемония вручения 

аттестатов. 

11 Июнь Педагог, 

ответственный за 

ВР  

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 Классное руководство 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

Работа с коллективом класса 

1.  Урок Знаний. 10, 11 01.09 Классные 

руководители 

2.  Знакомство с Правилами внутреннего 

распорядка обучающихся МБОУ 

«Новичихинская СОШ» 

Вводный инструктаж 

10, 11 1-2 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

3.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом3. 

10, 11 03.09 Классные 

руководители 

4.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

10, 11 2 неделя Классные 

руководители 

5.  Ознакомление с вариантами 

внеурочной деятельности 

10, 11 3-10 

сентября 

Классные 

руководители 

6.  Выборы классного самоуправления  10, 11 2 неделя Классные 

 
3 Здесь и далее в данном разделе представлены темы единых классных часов. В случае совпадения тем 
классных часов с темами курса «Разговоры о важном», темы классных часов должны быть заменены на 
темы, актуальные для классного коллектива. 
 



389 
 

октября руководители 

7.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

10, 11 1 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

8.  Профилактика ДТП 10, 11 2 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

9.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения#ВместеЯрче. 

10, 11 2 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

10.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет 

10, 11 3 неделя 

октября 

Классные 

руководители 

11.  Классный час по воспитанию 

толерантности у учащихся. 

10, 11 3 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

12.  Инструктаж «Осторожно: тонкий 

лед!» 

10, 11 2 неделя 

ноября 

Классные 

руководители 

13.  Классный час «Кодекс вежливого 

человека» 

10, 11 3 неделя 

сентября 

Классные 

руководители 

14.  Классный час «Я и закон.» 10, 11 1 неделя 

декабря 

Классные 

руководители 

15.  Классный час «Честность и 

справедливость» 

10, 11 2 неделя 

января 

Классные  

руководители 

16.  Классный час «Семья и общество» 10, 11 1 неделя 

февраля 

Классные 

руководители 

17.  Классный час «Давай никогда не 

ссориться!» 

10, 11 3 неделя 

марта 

Классные 

руководители 

18.  Классный час «Сохраним лес живым» 

(профилактика лесных пожаров). 

10, 11 2 неделя 

апреля 

Классные 

руководители 

19.  Классный час, посвященный 78-й 

годовщине Победы в ВОВ. 

10, 11 1 неделя мая Классные 

руководители 

20.  Организация и проведение 

мероприятий с учащимися согласно 

плана ВР с классом. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

21.  Подготовка к участию в основных 

школьных делах. 

10, 11 Согласно 

плана  

«Основные 

школьные 

дела» 

Классные 

руководители 

22.  Вовлечение обучающихся в 

мероприятия различного уровня, 

помощь в подготовке. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

23.  Изучение классного коллектива. 10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

24.  Создание в классном коллективе 

благоприятного психологического 

климата. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

25.  Вовлечение обучающихся во 

внеурочную  деятельность  

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

26.  Работа по повышению академической 

успешности и 

10, 11 В течение 

учебного 

Классные 

руководители 
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дисциплинированности. года 

27.  Профилактика деструктивного 

поведения. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Организация торжественной 

церемонии вручения аттестатов 

11 Июнь Классные 

руководители 

Индивидуальная работа с учащимися 

1.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций нравственного выбора. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

10, 11 По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

3.  Педагогическая поддержка учащихся 

с ОВЗ, «группы риска», одаренных и 

т. д. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

10, 11 Ежемесячно Классные 

руководители 

5.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися.  

10, 11 По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

6.  Профориентационные беседы 10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

7.  Адаптация прибывших обучающихся. 10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Работа с педагогами, работающими с классом 

1.  Консультации с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  Малый пед. совет (пед. консилиум) 

«Адаптация при переходе на уровень 

СОО». 

11 Октябрь Классные 

руководители 

3.  Консультации с педагогом-

психологом, соц. педагога по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Взаимодействие с педагогами 

внеурочной деятельности, педагогом, 

ответственным за ВР по вовлечению 

обучающихся в программы, 

внеурочные мероприятия. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Приглашение учителей-предметников 

на классные родительские собрания. 

10, 11 В течение 

учебного 

Классные 

руководители 
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года 

6.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

7.  Участие в работе школьного ППК, 

Совета профилактики 

10, 11 По мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

1.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, основных 

содержательных и организационных 

изменениях, о внеурочных 

мероприятиях и событиях жизни 

класса, школьных успехах и 

проблемах их детей. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

2.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

10, 11 По мере  

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

3.  Проведение классных родительских 

собраний. 

10, 11 Не реже 1 

раза  

в четверть 

Классные 

руководители 

4.  Организация работы родительского 

актива класса. 

10, 11 По мере  

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

5.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

10, 11 По мере  

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

6.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и МБОУ 

«Новичихинская СОШ». 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

7.  Профориентационная работа. 

Информирование о Днях открытых 

дверей, онлайн консультациях.  

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Урочная деятельность 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Установление субъект-субъектных 

отношений в процессе учебной 

деятельности 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

2.  Подбор и использование предметного 

материала, направленного на решение 

воспитательных задач. 

10, 11 В течение 

 учебного 

года 

Учителя-

предметники 

3.  Создание позитивных и 

конструктивных отношений между 

учителем и учениками.  

10, 11 В течение 

 учебного 

года 

Учителя-

предметники 

4.  Побуждение обучающихся соблюдать 

правила внутреннего распорядка, 

10, 11 В течение  

учебного 

Учителя-

предметники 
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нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогами. 

года 

5.  Организация шефства 

мотивированных и эрудированных 

обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

6.  Применение     интерактивных      

форм      учебной      работы: 

дискуссий, дебатов, групповых 

проектов, викторин, настольных и 

ролевых игр, игровых ситуаций. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

7.  Инициирование и поддержка 

исследовательской деятельности 

обучающихся. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

8.  Включение в рабочие программы по 

всем учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учёт в 

формулировках воспитательных задач 

уроков, занятий, освоения учебной 

тематики, их реализацию в обучении 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

9.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с разделом 

«Основные школьные дела» данного 

плана. 

 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Внеурочная деятельность 

№ Название курса/программы,  

занятий 

Классы Количество 

часов в 

неделю 

Педагог 

Курсы, занятия нформационно-просветительские  патриотической, нравственной и 

экологической направленности. 

1.  Информационно-просветительские 

занятия «Разговор о важном» 

10-11 понедельник 

8.30-9.10 

Классные 

руководители 

2.  Классные часы «Разноцветный мир» 10-11 по 

расписанию 

детей и 

классного 

руководител

я 

Классные 

руководители 

Курсы, занятия по формированию функциональной грамотности 
1.  «Функциональная грамотность» 

(математическая) 

10-11 16.00-16.40 

вторник 

Алтенгоф О.С. 

2.  «Функциональная грамотность» 

(читательская) 

11 15.30-16.10 

понедельник 

Книсс Е.Д. 

3.  «Функциональная грамотность» 

(читательская) 

10 15.50-16.30 

четверг 

Левшина Е.Ю. 

4.  «Функциональная грамотность» 

(естественнонаучная) 

10-11 17.00-17.40 

вторник 

Махначёва Р.А. 

5.  «Функциональная грамотность» 10 15.40-16.20 Литвиненко Е.В. 
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(глобальные компетенции) среда 

Занятия направленные на удовлетворение профориентационных интересов и потребностей 

1.  «Профориентация» 10 

11 

15.50-16.30 

15.50-16.30 

вторник 

 

Занятия, связанные с реализацией особых интеллектуальных и социокультурных 

потребностей окружающих 
1.  «Юный исследователь» 10-11 16.00-16.40 

четверг 

Долгих Я.А. 

2.  «Готовлюсь к олимпиаде»  11 15:00 – 15:40 

четверг 

Книсс Е.Д. 

3.  «Готовлюсь к олимпиаде»  10-11 17.00-17.40 

понедельник 

Махначёва Р.А. 

Занятия направленные на удовлетворение интересов и птребностей обучающихся в 

творческом и физическом развитии, помощь в самореализации , раскрытии и развитии 

способностей и талантов 

1.  Спортивный клуб «Олимпионик» 10-11 17.00-17.40 

среда 

Марченко Е.С. 

Занятия направленные на удовлетворение социальных интересов и потребностей 

обучающихся, на педагогическое сопровождение деятельности социально ориентированных 

ученических сообществ 

1.  «Я-волонтёр» 10-11 16.00-16.40 

пятница 

Солодовникова 

С.Н. 

2.  «Скажем буллингу «Нет!» 10-11 16.00-16.40 

четверг 

Прощалыкина 

Т.В. 

3.  «Умей вести за собой» 10-11 15.40-16.20 

среда 

Солодовникова 

С.Н. 

4.  «Юнармия» 10-11 16.00-16.40 

среда 

Пастухов В.С. 

 Взаимодействие с родителями 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Работа Родительского патруля 

(профилактика ДДТТ). 

10, 11 В течение 

уч. года 

(неделя до и 

неделя после 

каникул) 

Педагог, 

ответственный за 

ВР 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«ЮИД»  

2.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

10, 11 1 раз в месяц Педагог, 

ответственный за 

ВР 

 

3.  Организация работы Совета 

родителей школы. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за 

ВР 

 

4.  Организация работы Управляющего 

совета школы. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Директор школы 

5.  День открытых дверей. 10, 11 Март 

Апрель  

Администрация 
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6.  Общешкольная родительское 

собрание  «Анализ работы школы за 

2021-2022 уч. год, перспективы 

развития». 

10, 11 1 неделя 

сентября 

Директор школы 

7.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Заместители 

директора, 

Педагог, 

ответственный за 

ВР, УВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

8.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

10, 11 Не реже 

одного раза в 

четверть 

Классные 

руководители 

9.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских уроках, собраниях на 

актуальные для родителей темы. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

10.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

Социальный 

педагог . 

11.  Организация участия родителей в 

школьном ППК 

10, 11 В течение  

учебного 

года, по мере 

необходимос

ти 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

12.  Вовлечение родителей в подготовку 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий. 

10, 11 По плану 

работы 

Классные 

руководители 

Советник  

директора по 

воспитанию  

13.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

10, 11 В течение  

учебного 

года, по мере 

необходимос

ти 

Классные 

руководители 

Администрация 

14.  Работа в рамках программы «Школа 

ответственного родительства» 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

15.  Участие членов Совета родителей в 

самоанализе воспитательной 

деятельности в школе. 

10, 11 Апрель-май  Педагог, 

ответственный за  

ВР 

 Самоуправление 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Формирование отрядов в рамках 

Всероссийской детско-юношеской 

организации «Российское движение 

школьников». 

10, 11 Сентябрь Советник  

директора по 

воспитанию 

2.  Деловая игра «Выборы депутатов в 10, 11 2 неделя  Советник  
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Совет актива школы». сентября директора по 

воспитанию 

3.  Деловая игра «Выборы Председателя 

Совета актива школы». 

10, 11 недели  

сентября 

Советник  

директора по 

воспитанию 

4.  Заседание Совета старшеклассников  10, 11 1 раз в месяц Советник  

директора по 

воспитанию 

5.  Заседание Совета актива школы 10, 11 2 раза  

в месяц 

Советник  

директора по 

воспитанию 

6.  День школьного самоуправления. 10, 11 1 неделя  

октября 

Советник  

директора по 

воспитанию 

7.  КТД «День рождения РДШ». 10, 11 1 неделя  

ноября 

Советник  

директора по 

воспитанию 

8.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

10, 11 1 раз в месяц Председатель 

Совета актива 

 

9.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДШ. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Советник  

директора по 

воспитанию 

10.  Участие в работе Управляющего 

совета школы. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Зам. директора  

11.  Участие членов Совета актива в 

разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы 

воспитания, календарного плана 

воспитательной работы. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

 Педагог, 

ответственный за  

ВР 

12.  Участие членов Совета 

старшеклассников в самоанализе 

воспитательной деятельности в 

школе. 

10, 11 Апрель-май  Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Советник  

директора по 

воспитанию 

13.  Пополнение новостной ленты в 

социальной группе школы в 

ВКонтакте 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Советник  

директора по 

воспитанию 

 Профориентация 

№ Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Профдиагностика. 10, 11 Сентябрь-

октябрь 

Март-апрель 

Педагог-психолог  

 

2.  Индивидуальное проф. 

консультирование. 

10, 11 В течение 

 учебного 

года 

Педагог-психолог  

 

3.  Социально-психологические 

тренинги по формированию и 

10, 11 Сентябрь-

май 

Педагог-психолог  
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развитию личностных ресурсов 

школьников. 

4.  Дни открытых дверей в ССУЗах края  10, 11 Октябрь, 

март, 

апрель 

Педагог-психолог 

Социальный  

педагог 

5.  Участие в работе мобильного 

технопарка «Кванториум». 

10, 11 По графику  

«Кванториу

ма» 

Руководитель 

«Точки роста» 

6.  Участие во всероссийском 

профориентационном проекте 

«Проектория» (онлайн-уроки). 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Классные 

руководители  

7.  Тематические экскурсии в 

организации села 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Классные 

руководители  

8.  Освоение обучающимися основ 

профессии в рамках различных 

курсов по выбору, внеурочной 

деятельности. 

Уроки профориентации 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Классные 

руководители 

Руководители 

внеурочной 

деятельности 

 Профилактика и безопасность 

1.  Дела, события, мероприятия Классы Сроки Ответственные 

2.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

10, 11 Сентябрь Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Классные 

руководители 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«ЮИД» 

3.  Мониторинг пропусков учащихся 10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

4.  Мероприятия в рамках дней 

безопасности дорожного движения 

(по отд. плану). 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Родительский 

патруль 

Руководитель 

внеурочной 

деятельности 

«ЮИД» 

5.  Организация участия обучающихся в 

социально-психологическом 

10, 11 Сентябрь –  

ноябрь 

Педагог-психолог 
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тестировании. 

6.  Мероприятия в рамках деятельности 

социально-психологической службы 

(по отд. плану). 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

7.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

10, 11 В течение 

 учебного 

года,  

1 раз в месяц 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Классные 

руководители 

 

8.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденного плана). 

10, 11 В течение  

учебного год

а 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Классные 

руководители 

9.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей) 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные руковод

ители 

10.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные руковод

ители 

11.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Классные 

руководители 

Педагог – 

психолог 

Социальный педа

гог 

12.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Педагог – 

психолог 

Социальный педа

гог 

13.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия с 

обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. с 

привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

10, 11 В течение 

 учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный педа

гог 

14.  Разработка и реализация 

профилактических программ (ИПР), 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с 

10, 11 В течение  

учебного 

года (по мере 

необходимос

Классные 

руководители 

Социальный педа

гог 
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их окружением. ти) 

15.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

Социальный педа

гог 

16.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Советник директо

ра по воспитанию 

17.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся, 

включающий мониторинг страниц 

обучающихся в соц. сети ВК. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

(ежемесячно

) 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

18.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Педагог – 

психолог 

Классные 

руководители 

 

19.  Включение обучающихся в 

социально-одобряемую деятельность 

во внеурочное время. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

 

20.  Распространение памяток учащимся 

«Ответственность за 

экстремистскую деятельность». 

10, 11 Сентябрь  

Апрель  

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

21.  Профилактическая работа о 

безопасности в интернет. Опасность в 

социальных  сетях. 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

22.  Профилактическая работа по 

антитабачной пропаганде 

(анкетирование, беседы, лекции, 

круглый стол). 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

23.  Консультирование классных 

руководителей по вопросу 

профилактики употребления 

учащимися курительных смесей, 

ПАВ 

10, 11 В течение  

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

 

24.  Подготовка летней кампании «Лето- 

2023» 

10, 11 Апрель –

июнь  

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

Классные 
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руководители 

25.  Инструктажи  по ТБ на каникулах 10, 11 Октябрь 

Декабрь 

Март 

Май  

Классные руковод

ители 

 Внешкольные мероприятия 

1.  Участие в фестивалях и конкурсах 

района 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

2.  Участие во Всероссийских краевых 

акциях,  конкурсах, фестивалях 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

3.  Тематические мероприятия на базе 

центральной районной библиотеки  

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

4.  Походы выходного дня  10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

5.  Экскурсии на предприятия с. 

Новичиха 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

6.  Онлайн экскурсии в музеи России 10, 11 В течение 

учебного 

года 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

7.  Посещение выездных мероприятий 

театральных и цирковых 

представлений, экскурсий, походов и 

тд. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

 Организация предметно-пространственной среды  

1.  Праздничное оформление школы к 

Дню знаний, Дню учителя, 

Последнему звонку 

10, 11 К датам  

мероприятия  

Педагог, 

ответственный за  

ВР 

 Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководители 

2.  Выставка работ конкурса 10, 11 Декабрь  Педагог, 
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декоративно-прикладного творчества  

(с привлечением родителей): 

«Мастерская Деда Мороза», «акции 

«Окна Победы» 

Апрель  ответственный за  

УВР 

Классные руковод

ители 

3.  Организация и проведение церемоний 

вноса (выноса) государственного 

флага Российской Федерации 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

(еженедельн

о) 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

4.  Организация дежурства в школе 10, 11 В течение 

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Классные руковод

ители 

5.  Публикация тематических постов в 

сообществе школы в ВК (новости, 

полезная информация, информация 

патриотической и гражданской 

направленности). 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Советник директо

ра по воспитанию  

Классные руковод

ители 

6.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (к школьным 

творческим конкурсам). 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные руковод

ители 

7.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные руковод

ители 

8.  Оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного отдыха в рекреациях 

начальной школы. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные руковод

ители 

9.  Оформление и обновление классных 

уголков (при наличии), оформление 

классных кабинетов к праздникам. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные руковод

ители 

10.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные руковод

ители  

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

11.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Классные руковод

ители  

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Советник 
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директора по 

воспитанию 

 Социальное партнёрство 

№ Соц. партнер Дела, события,  

мероприятия  

Классы/гр

уппы 

Сроки Ответственные 

1.  Администрации Н

овичихинского рай

она Алтайского кр

ая 

Совместные  мероприятия 

в рамках сотрудничества 

10, 11 В течение 

учебного 

года 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

2.  Торжественные  сборы шко

льного юнармейского отряд

а 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Руководитель шк

ольного юнарме

йского отряда 

3.  Праздник «Первого звонка» 10, 11 Сентябрь  Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

4.  Праздник «Последнего 

звонка» 

10, 11 Май  Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Советник 

директора по 

воспитанию 

5.  МКОУ ДО 

"Новичихинская 

ДЮСШ" 

Проведение 

муниципальных этапов 

спортивных соревнований в 

рамках «Президентских 

состязаний» 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Руководитель Ш

СК 

6.  Организация 

конкурсов/фестивалей 

среди ШСК. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Руководитель Ш

СК 

7.  Организация спортивных 

мероприятий в рамках 

спартакиады школьников 

Новичихинского района 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Руководитель Ш

СК 

Классные руково
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дители 

8.  МБУК 

«Новичихинская 

центральная 

межпоселенческая 

библиотека» 

Тематические мероприятия 

на базе библиотеки. 

 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Классные руково

дители 

9.  Организация и проведение 

интеллектуальных игр. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Классные руково

дители 

10.  Совет ветеранов с. 

Новичиха 

«Серебряное волонтерство

» 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 

11.  Тематические встречи 10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 

12.  Акция «Забота» 10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 

13.  Акция «Бумеранг добра» 10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 

14.  Газета 

Новичихинского 

района Алтайского 

края «Сельчанка» 

Профориентационные экск

урсии 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 

15.  Размещение информации о 

деятельности школы на стр

аницах газеты 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 

16.  МБОУ ДОД 

"Новичихинская 

ДМШ" 

Совместные  мероприятия в

 рамках сотрудничества 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 

17.  ОГИБДД МО 

МВД России 

«Поспелихинский

» (на основании 

совместного плана 

Участие в акциях, 

проводимых ЮИД. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 
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18.  работы) Занятия по профилактике 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Классные руково

дители 

19.  Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Классные руково

дители 

20.  Организация конкурсов по 

профилактике ДДТТ.   

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 

21.  Проведение конкурса 

«Безопасное колесо». 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Советник директ

ора по воспитан

ию  

Классные руково

дители 

22.  МО МВД России   

«Поспелихинский

» по 

Новичихинскому 

району (на 

основании 

совместного плана 

работы) 
  
 

Занятия по профилактике 

детского безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Социальный пед

агог  

Классные руково

дители 

23.  Тематические сообщения 

на классных и 

общешкольных 

родительских собраниях. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Социальный пед

агог  

Классные руково

дители 

24.  Индивидуальные мероприя

тия в рамках реализации И

ПР 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Социальный пед

агог  

Классные руково

дители 

25.  Организация рейдов в 

рамках операции 

«Подросток», совместно с 

инспектором ОПДН 

10, 11  Социальный пед

агог  

Классные руково

дители 

26.  Лекции совместно с 

инспектором ПДН на тему: 

«Уголовная и 

административная 

ответственность 

несовершеннолетних», 

«Возраст наступления 

уголовной и 

административной 

ответственности» 

10, 11  Социальный пед

агог  

Классные руково

дители 

27.  МБУК МфКЦ" 

Новичихинского 

района 

 

Индивидуальные 

мероприятия в рамках 

реализации ИПР. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Социальный пед

агог  
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 Классные руково

дители 

28.  Организация 

профилактических 

мероприятий 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Социальный пед

агог  

Классные руково

дители 

29.  Оказание психической 

помощи. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Социальный пед

агог  

Классные руково

дители 

30.  КГБУЗ 

«Новичихинская 

ЦРБ» 

Проведение профилактичес

ких занятий на базе  

школы. 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Классные руково

дители 

31.  Тематические сообщения н

а классных и общешкольны

х родительских собраниях 

10, 11 В течение 

учебного г

ода 

Педагог, 

ответственный за  

УВР 

Классные руково

дители 

 

 

 

 

3.4. Система условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

В МБОУ «Новичихинская СОШ» создана система условий реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования, которая: 

- соответствует требованиям Стандарта; 

- обеспечивает достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

- учитывает организационную структуру школы; 

- учитывает взаимодействие школы с социальными партнёрами. 

 

Система условий содержит: 

• описание имеющихся условий: кадровых, психолого-педагогических, 

финансовых, 

материально-технических, информационно-методических; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программы среднего общего образования образовательной 

организации; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

• контроль за состоянием системы условий. 

 

3.4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования включают: 
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укомплектованность организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, педагогическими, руководящими и иными работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

непрерывность профессионального развития педагогических и руководящих 

работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, реализующего 

образовательную программу среднего  общего образования. 

МБОУ «Новичихинская СОШ» 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 школы реализовано в таблице. В ней соотнесены 

должность и уровень квалификации работников, предусмотренные Приказом 

Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 

26.08.10 № 761н, с имеющимся кадровым потенциалом школы. Это позволяет определить 

состояние кадрового потенциала и наметить пути необходимой работы по его 

дальнейшему изменению. В таблице представлена информация по педагогическому 

коллективу, реализующему основную образовательную программу среднего общего 

образования. 

 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы 

 среднего общего образования 

Должность Уровень квалификации работников  

Требования к уровню квалификации Фактический  

Руководитель 

образовательного 

учреждения 

(директор) 

высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет либо 

высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет 

Соответствует  

Заместитель 

директора 

 

Высшее  профессиональное  образование  по  

направлениям  подготовки 

"Государственное и муниципальное 

управление", "Менеджмент", "Управление 

персоналом" и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях 

не менее 5 лет или высшее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование в области 

государственного и муниципального 

управления, менеджмента и экономики и стаж 

работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 

Соответствует 
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Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических 

работников 

Непрерывность   профессионального   развития   педагогических   работников 

МБОУ «Новичихинская СОШ» обеспечивается  освоением  ими дополнительных 

профессиональных программ по профилю педагогической деятельности не реже чем один 

раз в три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на осуществление 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным образовательным 

программам (КАУ ДПО «Алтайский институт развития образования имени Адриана 

Митрофановича Топорова», АлтГПУ, ФГБОУ ВПО «Алтайский государственный 

университет», АНО ДПО «Межрегиональный институт развития образования», ООО 

«Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» и др.). Формами 

повышения квалификации являются: послевузовское обучение в высших учебных 

заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, на курсах повышения квалификации; 

стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы; 

Учитель Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без предъявления 

требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование 

по направлению деятельности в 

образовательном учреждении без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует  

Социальный 

педагог 

Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Образование и 

педагогика», «Социальная педагогика» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует  

Педагог-психолог Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует  

Учитель-логопед Высшее профессиональное образование в 

области дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы 

Соответствует  

Библиоте 

карь 

Высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

 

Соответствует  
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дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

Одним из важнейших механизмов оценки и развития профессионализма 

педагогических работников является аттестация. Согласно ч.1ст.49 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» аттестация 

педагогических работников проводится в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности и по желанию педагогических работников в целях 

установления квалификационной категории. В соответствии с ч.2 ст.49 названного закона 

проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность. 

Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об 

утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций 

осуществляющими образовательную деятельность» определяет правила, основные 

задачи и принципы проведения аттестации педагогических работников организаций, 

устанавливает требования к квалификационным категориям – первой или высшей, срок 

их действия – 5 лет.  

В МБОУ «Новичихинская СОШ» созданы необходимые условия для проведения 

аттестации: ежегодно составляется перспективный план прохождения курсов повышения 

квалификации и перспективный план аттестации педагогических работников, 

своевременно издаются распорядительные документы, определяются сроки прохождения 

аттестации для каждого аттестуемого, проводятся мероприятия по плану 

внутриучрежденческого контроля. Оформлен уголок по аттестации, в котором размещены 

все основные информационные материалы, необходимые аттестуемым педагогам во 

время прохождения аттестации. 

Аттестация способствует росту профессионального мастерства педагогических 

работников и положительно сказывается на результатах их труда. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических 

работников.  

Результативность деятельности оценивается по схеме:  

критерии оценки,  

содержание критерия,  

показатели/индикаторы.  

Показатели и индикаторы результативности деятельности педагогических 

работников разрабатываются на основе планируемых результатов (в том числе для 

междисциплинарных программ) и в соответствии со спецификой основной 

образовательной программы. Они отражают динамику образовательных достижений 

обучающихся, в том числе формирования УУД, а также активность и результативность их 

участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и социальных, в том 

числе разновозрастных, проектах, школьном самоуправлении, волонтерском движении. 

Обобщенная оценка личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. При оценке качества 

деятельности педагогических работников учитывается востребованность услуг учителя (в 

том числе внеурочных) учениками и родителями; использование учителями современных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие в 
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методической и научной работе; распространение передового педагогического опыта; 

повышение уровня профессионального мастерства; работа учителя по формированию и 

сопровождению индивидуальных образовательных траекторий обучающихся; 

руководство проектной деятельностью обучающихся; взаимодействие со всеми 

участниками образовательной деятельности и др.  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная 

готовность работников школы к реализации ФГОС: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему 

ценностей современного образования; 

- принятие идеологии ФГОС общего образования; 

- освоение новой системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки 

итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

СОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

Проводятся  мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Заседания школьных методических объединений учителей, методического 

объединения классных руководителей по проблемам введения ФГОС СОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

4. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в 

условиях внедрения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, «открытых» 

уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО.  

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, решения педагогического совета, презентации, приказы, инструкции, 

рекомендации и т. д. 

 

3.4.2. Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансово-экономические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования: 

- обеспечивают государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного 

общедоступного основного общего образования; 

- обеспечивают организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

возможность исполнения требований Стандарта; 

- обеспечивают реализацию обязательной части основной образовательной 

программы основного общего образования и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, а также механизм их 

формирования. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, 
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обеспечивающих конституционное право граждан на бесплатное и общедоступное общее 

образование. Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования.  

Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов 

предоставляемых учреждением услуг (выполнения работ) с размерами направляемых на 

эти цели средств бюджета.  

Финансовое обеспечение задания учредителя по реализации основной 

образовательной программы основного общего образования осуществляется на основе 

нормативного подушевого финансирования, а именно регионального расчетного 

подушевого норматива. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования осуществляется также за счет средств краевого, местного 

бюджета, объем выделяемых средст определяетсяучредителем. Объем выделяемых 

средств напрвляется на содержание здания учреждения, коммунальные расходы, иные 

расходы, расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного 

процесса, в том числе подвоза обучающихся, организуемого учреждением. Объем краевой 

субвенции распределяется учреждением на: 

• оплату труда работников учреждения с учётом районного коэффициента к 

заработной плате, а также отчисления;  

• расходы, непосредственно связанные с обеспечением образовательного процесса 

(приобретение учебно-наглядных пособий, учебной литературы, технических средств 

обучения, расходных материалов, канцелярских товаров, оплату услуг связи в части 

расходов, связанных с подключением к информационной сети Интернет и платой за 

пользование этой сетью);  

Формирование ФОТ учреждения осуществляется в пределах объема финансовых 

средств, предоставляемых учреждению на текущий финансовый год за счет субвенции из 

краевого бюджета в соответствии с количеством учащихся, нормативами расходов по 

заработной плате на одного учащегося, получающего образование по образовательным 

программам начального общего образования, образовательным программам основного 

общего образования, образовательным программам среднего общего образования, 

утвержденным законом Алтайского края о краевом бюджете, с применением районного 

коэффициента, коэффициентов удорожания образовательной услуги по видам классов и 

формам обучения, поправочных коэффициентовдля учреждения.Расчет объема средств 

субвенции по учреждению в части ФОТ осуществляется комитетом по 

образованиюНовичихинского района Алтайского края. ФОТ учреждения состоит из 

базовой и стимулирующей частей. Базовая часть направляется учреждением на оплату 

труда работнников, стимулирующая часть направляется на стимулирование 

результативности и качества работы. 

В рамках ведения финансово-хозяйственной деятельности учреждение привлекает 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации в области 

образования, дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований 

и целевых взносов  физических и (или) юридических лиц.   

 

 

3.4.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Созданные в МБОУ «Новичихинская СОШ» психолого-педагогические условия 

реализации основной образовательной программы являются непременным условием 

реализации требований ФГОС СОО и обеспечивают: 
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• преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности 

по отношению к основному уровню образования с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из  

подросткового школьного возраста в юношеский; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психолого- педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

• диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень учреждения); 

• вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, 

коррекционная работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза). 

Психолого-педагогическое сопровождение образовательной деятельности 

представляет собой не просто сумму разнообразных методов коррекционно-развивающей 

работы с детьми, новыступает как комплексная технология, особая культура поддержки и 

помощи в решении задачразвития, обучения, воспитания, социализации учащихся. 

Ведущей целью психолого-педагогического сопровождения ребенка в учебно- 

воспитательном процессе в школе является определение и обеспечение социально- 

психологических условий для успешного обучения и психологического развития ребенка 

в ситуациях школьного взаимодействия. 

Психолого-педагогическое сопровождение направлено на изучение адаптации к 

обучению детей впериод перехода на следующий уровень обучения; на оказание помощи 

обучающимся по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам, по 

обнаружению профессиональных склонностей в период выбора профессии; на 

сопровождение учащихся во время перехода на ФГОС СОО, одаренных детей и детей, 

склонных к дезадаптивным формам социального поведения, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации (на основании профиля сформированности качеств жизнестойкости 

в классных коллективах). 

Психолого-педагогическое сопровождение включает динамическое отслеживание 

развития школьников в процессе обучения (мониторинг психологического статуса 

ученика). Способствует развитию психолого-педагогической компетентности 

(психологической культуры) учащихся, родителей, педагогов. 

 

Реализация основных направлений психолого-педагогического сопровождения в 

условиях введения ФГОС СОО 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья 

Индивидуальный уровень Групповой уровень На уровне класса На уровне школы 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями 

- индивидуальная 

коррекционная работа с 

учащимися специалистов 

психолого-

педагогической службы 

- проведение 

диагностических 

мероприятий 

- проведение 

тренингов, 

организация 

тематических и 

профилактических 

занятий, 

- проведение 

тренингов с 

педагогами по 

профилактике 

эмоционального 

выгорания, 

проблеме 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

тематических 

классных часов; 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

учащимися; 

- проведение 

релаксационных и 

динамических пауз в 

учебное время. 

- проведение 

общешкольных 

лекториев для 

родителей 

обучающихся 

- проведение 

мероприятий, 

направленных на 

профилактику 

жестокого и 

противоправного 

обращения с 

детьми 
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- профилактика школьной 

дезадаптации (на этапе 

перехода в основную 

школу) 

профессиональной 

деформации 

 

  

2. Формирование ценности здоровья и безопасности образа жизни 

- индивидуальная 

профилактическая работа 

специалистов психолого-

педагогической службы с 

учащимися; 

- консультативная 

деятельность психолого-

педагогической службы. 

 

- проведение 

групповой 

профилактической 

работы, 

направленной на 

формирование 

ценностного 

отношения 

обучающихся к 

своему здоровью 

- организация 

тематических 

занятий, диспутов по 

проблеме здоровья и 

безопасности образа 

жизни 

- диагностика 

ценностных 

ориентаций 

обучающихся 

- проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

- сопровождение 

общешкольных 

тематических 

занятий 

 

3. Развитие экологической культуры 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

мероприятий 

 

- организация 

профилактической 

деятельности с 

учащимися 

 

- мониторинг 

сформированности 

экологической 

культуры 

обучающихся 

 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

экологического 

самосознания 

обучающихся (в 

различных 

формах, таких 

как социальные 

проекты, акции и 

т.д.) 

4. Выявление и поддержка одаренных детей 

- выявление детей с 

признаками одаренности 

- создание условий для 

раскрытия потенциала 

одаренного обучающегося 

- психологическая 

поддержка участников 

олимпиад 

- индивидуализация и 

дифференциация 

обучения 

- индивидуальная работа с 

родителями (по мере 

необходимости) 

- разработка ИОМ 

обучающихся 

- проведение 

тренинговой 

работы с 

одаренными 

детьми 

 

- проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам 

- содействие в 

построении 

педагогами ИОМ 

одаренного 

обучающегося 

- проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

5. Формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде сверстников 

- диагностика сферы 

межличностных 

отношений и общения; 

- проведение 

групповых 

тренингов, 

направленных на 

- проведение 

тренинговых 

занятий, организация 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 
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- консультативная 

помощь детям, 

испытывающим 

проблемы в общении со 

сверстниками, с 

родителями. 

установление 

контакта (тренинг 

развития мотивов 

межличностных 

отношений) 

- организация 

тематических и 

профилактических 

занятий; 

тематических 

классных часов; 

 - проведение 

диагностических 

мероприятий с 

обучающимися 

класса 

 

 

 - проведение 

тематических 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

6. Обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной 

сферы деятельности 

- проведение 

индивидуальных 

консультаций с 

учащимися, педагогами и 

родителями по теме 

«Выбор будущей 

профессии»; 

-  оказание 

консультативной помощи 

педагогам по вопросам 

организации 

тематических 

профориентационных 

мероприятий 

 

 

 

-проведение 

коррекционно-

развивающих 

занятий; 

 -факультативы 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

выпускников» 

(«Выбор будущей 

профессии») 

- проведение 

диагностических 

профориентационны

х мероприятий с 

обучающимися 

класса; 

-организация 

информационной 

работы с  

обучающимися, 

направленной на 

ознакомление с 

ситуацией на рынке 

труда, с 

профессиональными 

учреждениями 

начального, среднего 

и высшего 

образования. 

- 

консультативной 

помощи 

педагогам; 

-организация и 

сопровождение 

тематических 

мероприятий, 

направленных на 

формирование 

осознанного 

выбора будущей 

профессии; 

 - проведение 

лекториев для 

родителей и 

педагогов 

 

 

7. Мониторинг возможностей и способностей обучающихся 

- диагностика 

психического развития 

(познавательной сферы  

обучаемости школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и т.д.) 

-  групповая 

диагностика 

психического 

развития 

(познавательной 

сферы  

обучаемости 

школьников, 

диагностика 

индивидуально-

типологических 

особенностей, 

диагностика 

эмоционально-

личностной сферы 

школьников и 

т.д.)диагностика 

- коррекционно-

развивающие 

занятия с 

обучающимися 

(коррекция 

познавательных 

процессов и 

развитие 

интеллектуальных 

способностей 

школьников и т.д.) 

-коррекционно-

профилактическа

я работа с 

педагогами и 

родителями; 

-консультативно-

просветительская 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса. 

8. Выявление и поддержка детей с особыми образовательными потребностями и особыми 

возможностями здоровья 

- диагностика, 

направленная на 

  -консультативно-

просветительская 
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выявление детей с 

особыми 

образовательными 

потребностями; 

- оказание 

консультативной помощи 

педагогам по работе с 

детьми с особыми 

образовательными 

потребностями и особыми 

возможностями здоровья. 

работа со всеми 

участниками 

образовательного 

процесса; 

 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Материально-техническая база МБОУ «Новичихинская СОШ» приводится в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования и созданию соответствующей образовательной 

и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1490; перечни рекомендуемой 

учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, утвержденные 

региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ «Новичихинская 

СОШ», разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации основной 

образовательной программы в школе. 

Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы среднего  общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

основной образовательной программы среднего общего образования;  

2) соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим 

соответствуют санитарным правилам); 

- требований к санитарно-бытовым условиям (имеются оборудованные гардеробы, 

санузлы, раковины с централизованным водоснабжением в учебных кабинетах); 

- требований к социально-бытовым условиям (имеются оборудованные в учебных 

кабинетах  рабочие места учителя и каждого обучающегося; учительская с рабочей зоной 

и местами для отдыха; административные кабинеты (помещения); помещения для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи); 

- строительных норм и правил; 

- требований пожарной и электробезопасности; 

- требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- требований к транспортному обслуживанию обучающихся; 

- требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

- требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 
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- своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

1) архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного доступа 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам 

инфраструктуры организации, осуществляющей образовательную деятельность). 

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждений, предъявляемым к: 

- участку (территория озеленена); 

- зданию школы (трехэтажное, имеются рекреационные помещения в 

непосредственной близости от учебных кабинетов; площадь учебных кабинетов 

соответствует санитарным правилам); 

- помещению библиотеки (в школе имеется библиотека, оснащённая 

персональными компьютерами, читательские места, выход в интернет); 

- помещениям для питания обучающихся (имеется столовая; пищеблоки, 

оснащённые технологическим оборудованием); 

- спортивному залу (имеется спортивный зал, игровое и спортивное оборудование); 

- помещению для медицинского персонала (имеется медицинский кабинет); 

- мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю (имеется учебная 

мебель, соответствующая росту обучающихся, классные доски, в том числе 

интерактивные, отвечающие гигиеническим требованиям; иное офисное оснащение и 

хозяйственный инвентарь); 

- расходным материалам и канцелярским принадлежностям (в наличии бумага для 

ручного и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), 

изобразительного искусства, технологической обработки и конструирования, химические 

реактивы, носители цифровой информации). 

 

 Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации 

образовательных областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и 

канцелярские принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным 

оборудованием и необходимым инвентарем.  

 Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной 

программы в школе осуществляется посредством сопоставления имеющегося и 

требуемого оборудования. 

 

Ежегодно на основе санитарных правил проводится мониторинг наличия и 

размещения помещений для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности, отдыха, питания обучающихся, их площади, освещенности и воздушно-

теплового режима, расположения и размеров рабочих, учебных зон и зон для 

индивидуальных занятий, которые обеспечивают возможность безопасной и комфортной 

организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательных отношений. 

 Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

паспорт антитеррористической безопасности. На каждом этаже имеется план эвакуации 

людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для предотвращения 

несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: организовано дежурство педагогических 

работников, администрации школы; имеются аптечки для оказания первой медицинской 

помощи; обновлены информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике 

ДТП, противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, 

гражданской обороне. 
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 В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся 

школы по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В помещении школы 

установлена автоматическая сигнализация противопожарной безопасности, которая 

выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим осуществляется вахтерами школы. 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательной 

деятельности обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной познавательной деятельности; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием 

учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

• 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; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ;  

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся; 

• проектирования и организации своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебной деятельности, 

фиксирования её реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, 

экспериментов); 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного сайта, организации 

качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха обучающихся. 

Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

основной образовательной программы 

 

Все помещения обеспечены комплектами технического оснащения и оборудования 

для реализации предметных областей, внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью и необходимым 

инвентарем. 

Все предметные кабинеты оборудованы компьютерной техникой, имеется 

множительная техника для обеспечения учащихся учебно-дидактическими материалами. 

Обеспеченность предметных кабинетов АРМ способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательной деятельности, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Все компьютеры объединены в единую локальную 

информационную сеть. На все компьютеры в школе установлены лицензионные 

программные продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников 

отвечающим современным требованиям.  
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Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические обозначения: 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного экземпляра на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика класса); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее, чем 1 экземпляр на двух учеников); 

П – комплект, необходимый для работы в группах (1 экземпляр на 5-6 человек). 

 

Перечень учебного оборудования кабинетов 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Помещения кабинетов русского языка оснащено книгопечатной продукцией, 

демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-

№ 

п/п 

Требования ФГОС, нормативных и 

локальных актов 

Необходимо/ 

имеются 
Потребность 

1.  Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим местом 

учителя 

22/22 - 

2.  Учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочим местом 

обучающихся 

0/0 - 

3.  Помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и 

техническим творчеством (мастерская) 

23/23 - 

4.  Помещения для занятий музыкой и 

изобразительным искусством 

1/1 - 

5.  Помещение медиацентра (свободный 

доступ учащихся для работы с 

информационными ресурсами) 

1/1 - 

6.  Помещения медицинского назначения 

(лицензированный медицинский 

кабинет) 

1/1 - 

7.  Гардеробы, санузлы, места личной 

гигиены 

18/18 - 

8.  Помещения для питания столовая/стол

овая 

- 

9.  Спортивные залы 1/1 - 

10.  Спортивная площадка с оборудованием 1/1 - 

11.  Библиотека с читальными залами 1/1 - 

12.  Книгохранилище 1/1 - 

13.  Участок (территория) с необходимым 

набором оборудованных зон 

1/1 - 

14.  Административные и иные помещения, 

оснащённые необходимым 

оборудованием, в том числе для 

организации учебного процесса с 

детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2/2  
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звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, создающими 

дополнительные условия для повышения качества подготовки учащихся. 

Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные 

связи русского языка с другими дисциплинами. Наглядные средства обучения 

способствуют не только более глубокому постижению знаний и приобретению 

необходимых умений, но и содействуют решению задач дифференцированного 

образования (в первую очередь реализации этих задач помогает раздаточный материал, 

ориентированный на самостоятельную работу учащихся) 

 

№ Наименования объектов и средств  

материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

1  БИБЛИОТЕЧНЫМ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ) 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Д 

1.2 Стандарт основного общего образования по русскому языку Д 

1.3  Примерная программа основного общего образования по 

русскому языку 

Д 

1.4 Авторская программа по русскому языку Д 

1.5 Учебник по русскому языку.  К 

1.6 Справочные пособия: школьный словарь, этимологический, 

орфографический, орфоэпический, словообразовательный, 

толковый словарь, словарь синонимов, антонимов, 

фразеологизмов, словарь юного литературоведа, словарь 

иностранных слов, малый энциклопедический словарь. 

Д 

1.7 Методические пособия для учителя (рекомендации к 

проведению уроков) 

Д 

1.8 Наглядные пособия. Таблицы и пособия по разделам предмета 

на печатных и цифровых носителях (ЭОР), видеофильмы; 

альбомы и репродукции на печатных и цифровых носителях 

(ЭОР). 

Тематические комплекты таблиц по основным разделам курса 

русского языка: морфологии, орфографии, синтаксису и 

пунктуации, фонетике, лексике и фразеологии, части речи на 

печатных и цифровых носителях (ЭОР). 

Д 

1.9 Дидактические материалы Д 

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

2.1 Ноутбук или компьютер  Д 

2.2. Мультимедиапроектор  Д 

2.3 Экран настенный Д 

2.4 Акустическая система Д 

2.5 МФУ Д 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Помещения кабинетов литературы оснащено книгопечатной продукцией, 

демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-

звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, создающими 

дополнительные условия для повышения качества подготовки учащихся. 

Учебная техника и наглядные средства обучения помогают реализовать межпредметные 

связи литературы с другими дисциплинами. Интерпретация литературного произведения 

в 

других видах искусств (в иллюстрациях художников, в музыке, в киноверсии) позволяет 
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выйти за рамки художественного произведения, найтиобщие точки соприкосновения 

между литературой, живописью, графикой, архитектурой, музыкой, формирует 

культурный кругозор и содействует глубокому пониманию литературного произведения. 

Наглядные средства обучения способствуют не только более глубокому постижению 

знаний и приобретению необходимых умений, но и содействуют решению задач 

дифференцированного образования (в первую очередь реализации этих задач помогает 

раздаточный материал, ориентированный на самостоятельную работу учащихся). 

Учебные CD-ROM по литературе позволяют познакомить учащихся с широкой, 

разнообразной, полной информацией по тому или иному вопросу и дать им возможность 

самостоятельно выбрать степень глубины этого знакомства. 

 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1.1 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Д 

1.2 Стандарт основного общего образования по литературе Д 

1.3  Примерная программа основного общего образования по 

литературе 

Д 

1.4 Методические пособия по литературе для учителя Д 

1.5 Справочно-энциклопедическая литература (Словарь  

литературоведческих терминов и др.) на цифровых носителях 

(ЭОР). 

Д 

2 ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

2.1 Портреты писателей (русских и зарубежных) 

Репродукции картин и художественные фотографии в 

соответствии с содержанием обучения по литературе (в том 

числе в цифровой форме). 

Д 

3 УЧЕБНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

3.1 Стол учительский с тумбой Д 

3.2 Ученические столы 2-хместные с комплектом стульев Ф 

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

4.1 Ноутбук или компьютер  Д 

4.2. Мультимедиапроектор  Д 

4.3 Экран настенный Д 

4.4 Акустическая система Д 

4.5 МФУ Д 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Помещения кабинетов иностранных языков оснащено книгопечатной продукцией, 

демонстрационными пособиями на бумажном и электронном носителях, экранно-

звуковыми пособиями, техническими средствами обучения, создающими 

дополнительные условия для повышения качества подготовки учащихся. 

Учёт межпредметных связей осуществляется за счёт возможности использования 

включенных в перечень печатных пособий (тематических картинок, портретов, карт. 

Информация на иностранном языке, получаемая при работе в электронной библиотеке, 

может быть использована при выполнении проектов по различным дисциплинам. 

Реализация принципа вариативности проявляется в возможности использовать 

различные средства обучения для решения учебных и коммуникативных задач на уроке. 

Оснащение техническими средствами кабинета иностранного языка рассматривается как 

элемент общего материально-технического оснащения образовательного учреждения. 

Конкретное количество указанных средств и объектов материально-технического 
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обеспечения учитывает средний расчет наполняемости класса (20 и более учащихся), в 

том числе при условии деления класса на подгруппы. 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский) 

№ Наименования объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

Библиотечный фонд (Книгопечатная продукция) 

1.1 Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по иностранному языку. 

Д 

1.2 Примерная программа основного общего образования по 

иностранному языку 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы к УМК, которые используются 

для изучения иностранного языка 

Д 

1.4  Книги для учителя (методические рекомендации к УМК) Д 

1.5 Двуязычные словари Д 

1.6 Толковые словари Д 

Мультимедийные средства обучения 

2.2 Видеофильмы соответствующие тематике, данной в стандарте 

общего образования. 

Д 

2.3 Грамматические таблицы к основным разделам грамматического 

материала, содержащегося в стандарте начального общего 

образования. 

Д 

2.4 Карты англоязычных стран Д 

2.5 Карта Европы Д 

2.6 Карта мира (политическая) Д 

2.7 Карта России ( физическая) Д 

2.7 Изображения Символики и флагов родной станы и 

англоязычных стран 

Д 

2.8  Пособия по страноведению Великобритании и США Д 

2.9 Портреты писателей и выдающихся деятелей культуры 

англоязычных стран 

Д 

2.10 Изображения достопримечательностей англоязычных стран Д 

2.11 Компьютерные словари Д 

Технические средства обучения 

3.1 Ноутбук или компьютер Д 

3.2 Мультимедиа проектор Д 

3.3 Экран навесной Д 

3.5 Акустическая система Д 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (немецкий) 

 

№ 

п/п 

Наименования объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Количе

ство 

Примеча

ния 

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 

1 1. 2. Федеральный государственный образовательный 

стандарт основного общего образования.  

3. Примерная программа среднего образования по 

иностранному языку. Бим И. Л., Садомова Л. В.  

6. Немецко-русские и русско-немецкие словари  

К 

 

Д 

 

Д 

 

Книгопечатная продукция (для личного пользования учащихся) 
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МАТЕМАТИКА 

 

Государственный стандарт по математике предполагает приоритет деятельностного 

подхода к процессу обучения, развитие у обучающихся широкого комплекса общих 

учебных и предметных умений, овладение способами деятельности, формирующими 

познавательную, информационную, коммуникативную компетенции. 

Материально-техническое обеспечение учебного процесса достаточно для эффективного 

решения этих задач. 

Помещение кабинета математики оснащено типовым оборудованием, достаточным для 

выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. Особую роль в этом 

отношении играет создание технических условий для использования информационно-

коммуникационных средств обучения (в т.ч. для передачи, обработки, организации 

хранения и накопления данных, сетевого обмена информацией, использования 

различных форм презентации данных). 

 

2 1. Рабочая тетрадь.  

2. Книги для чтения 

  

Печатные пособия 

3 1.Грамматические таблицы к основным разделам 

грамматического материала, содержащегося в 

примерных программах среднего образования по 

иностранному языку.  

2. Карты на немецком языке: географические и 

политические карты немецкоязычных стран, 

географическая карта России.  

3. Лексические плакаты на немецком языке.  

4. Символика родной страны.  

5. Символика немецкоязычных стран 

Д 

 

 

 

 

 

Д 

Д 

Д 

 

Технические средства обучения и оборудование кабинета 

4 1. Экран навесной.  

2. Компьютер.  

3. Мультимедийный проектор.  

4. Классная доска с набором приспособлений для 

крепления таблиц, плакатов и картинок. 

5. Стенд для размещения творческих работ учащихся.  

6. Стол учительский с тумбой.  

7. Ученические столы 2-местные с комплектом стульев 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

К 

 

Мультимедийные средства обучения 

5 CD для занятий в классе и самостоятельных занятий 

дома 

Д  

№ Наименование объектов и средств материально-

технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

 Библиотечный фонд (книгопечатная  продукция) 

1.1 Стандарт основного общего образования по математике Д 

   

1.2 Примерная программа среднего общего образования по 

математике 

Д 

1.3 Авторские программы по курсам математики Д 

1.4 Учебник по алгебре  К 

1.5 Учебник по геометрии  К 
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ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

Помещение кабинета информатики и информационных технологий должно 

удовлетворять требованиям действующих Санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов (СанПиН 2.4.2. 178-02). 

Помещение оснащено типовым оборудованием, в том числе техническими средствами 

обучения, а также специализированной учебной мебелью. 

Основным оборудованием учебного кабинета является компьютерное оборудование, 

которое представлено в виде компьютеров. Компьютерное оборудование использует 

операционные системы (семейств Windows, Linux). 

Компьютеры объединены в единую сеть с выходом в Интернет, используется 

беспроводная сеть. 

Все программные средства, устанавливаемые на компьютерах в кабинете информатики и 

информационных технологий, а также на других компьютерах, установленных в 

образовательном учреждении, лицензированы для использования во всей школе или на 

необходимом числе рабочих мест. 

 

 Технические средства обучения 

2.2 Ноутбук или компьютер Д 

2.2 Мультимедиапроектор Д 

2.3 Интерактивная доска Д 

2.4 Акустическая система Д 

2.5 МФУ Д 

2.6 Набор геометрических тел  Д 

2.7 Комплект чертёжных инструментов и приспособлений Д 

№ Наименование объектов и средств материально-технического Необходимое 

 обеспечения количество 

1. Библиотечный фонд (Книгопечатная продукция)  

   

1.1 Стандарт основного общего образования по информатике Д 

1.2 

Примерная программа среднего общего образования по 

информатике 

Д 

1.3 Авторские рабочие программы по информатике Д 

   

2. Информационно-коммуникативные средства  

   

2.1 Программные средства  

2.2 Операционная система К 

   

2.3 Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). К 

   

2.4 Почтовый клиент (входит в состав операционных систем или др.). К 

2.5 Программа-архиватор К 

2.6 Система оптического распознавания текста К 

2.7 Программа для записи CD и DVD дисков К 

2.8 

Комплект  общеупотребляемых  программ,  включающий:  

текстовый 

К 

 

редактор, программу разработки презентаций, электронные 

таблицы. 
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ИСТОРИЯ 

 

Помещение оснащено типовым оборудованием и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. Особую 

роль в этом отношении играет создание технических условий для использования 

компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для 

передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 

информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной 

деятельности). 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 Стандарт основного общего образования д 

1.1 программы по учебным предметам.  д 

2 Авторские рабочие программы  

3 Дидактические материалы по курсу Всеобщая История и 

История России: 

Рабочие тетради к предметным линиям, тетради для 

проверочных и контрольных работ 

 

 

Д 

 

5 Справочные пособия, энциклопедии, энциклопедические 

словари 

 

6 Методические пособия для учителя Д 

КАРТЫ 

 Образование Российского централизованного государства 

Россия с конца 17 века – до 60-х гг. 18 века 

Первая мировая война 1914-1918 гг. 

Иностранная военная интервенция и Гражданская война в СССР 

в 1919-1920 гг. 

Евразия 

Россия после реформы. Развитие капитализма с 1861 г 

Феодальная раздробленность Руси в 12- первой трети 13 века 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

2.9 Звуковой редактор К 

   

2.10 Программа для просмотра статических изображений К 

2.11 Мультимедиа проигрыватель К 

   

2.12 Редактор Web-страниц К 

   

2.13 Браузер К 

2.14 Система управления базами данных, обеспечивающая необходимые К 

 требования.  

3. Технические средства обучения  

   

3.1. Ноутбук или компьютер Д 

3.2. Мультимедиапроектор Д 

   

3.3. Интерактивная доска Д 

3.4. МФУ Д 

   

3.5. Акустическая система Д 
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Европа в 8-9 веках 

Политическая карта мира 

Европа в 14-15 веках 

Электрификация СССР 

Европа в начале нового времени 

Индия и Китай в средние века 

Завоевания Александра Македонского 

Европа в 1815-1848 гг. 

Гражданская война 1861-1865 гг. 

Крестьянская война под предводительством Е. И. Пугачева 

США в конце 19- начале 20 века 

Западная Европа в 11 – начале 13 века. Крестовые походы 

Первобытнообщинный строй на территории нашей страны. 

Древнейшие государства Закавказья, Средней Азии и Северного 

Причерноморья 

Первая революция в России 1905-1907 гг. 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 

Политическая карта Африки 

Война за независимость и образование США 1775-1783 гг. 

Отечественная война 1812 г. 

Древняя Италия до середины 3 в. до н.э. 

Древний Восток. Индия и Китай 

Великая Октябрьская социалистическая революция и 

триумфальные шествия Советской власти 

Европа в 15-17 вв. 

Рост Римского государства в 3 в. до н.э. – 2 в. н.э. 

Киевская Русь в 9 – начале 12 века 

Арабы 7-11 вв. 

Подготовка великой октябрьской социалистической революции 

(март – ноябрь 1917 г.) 

Гражданская война 1918-1919 гг. 

Борьба народов нашей страны против иноземных захватчиков в 

13 веке 

Российская империя во второй половине 18 века 

Древняя Греция 

Европа в 50-60х гг. 19 века 

Европа в период Директории 

Западная Европа в 1924 – 1939 гг. 

Древняя Италия до середины 3 века до н.э. 

Индустриальное развитие СССР в годы предвоенных пятилеток 

(1928-1940 гг.) 

Культурное строительство в СССР в годы Советской власти 

Территориально-политический раздел мира 1876 – 1910гг. 

Европа в 1870 – 1914 гг. 

Россия в 1907 – 1914 гг. 

Физическая карта Алтайского края 

Русско-Японская война 1904-1905 гг. 

Образование независимых государств в Америке 

Римская империя 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

Д 

ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА 

7 Программно-методический комплекс 

Рабочая программа и тематическое планирование 

 

Д 
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курса «История России». 6—10 классы : учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, 

И. Е. Барыкина. — 4-е изд., перераб. — М. : Просвещение, 2020. 

 

 

 

УЧЕНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

9 Стол учительский: 2 шт. К 

10 Ученические столы 2х-местные с комплектом стульев: 15 

комплектов 

К 

ТЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

11 Ноутбук  К 

12 Мультимедиа проектор  К 

13 Интерактивная доска  К 

14 Акустическая система К 

15 МФУ К 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Помещение оснащено типовым оборудованием и техническими средствами обучения, 

достаточными для выполнения требований к уровню подготовки обучающихся. Особую 

роль в этом отношении играет создание технических условий для использования 

компьютерных и информационно-коммуникативных средств обучения (в т.ч. для 

передачи, обработки, организации хранения и накопления данных, сетевого обмена 

информацией, использования различных форм презентации результатов познавательной 

деятельности). 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

 Стандарт основного общего образования  

 Примерная программа основного общего образования                        Д 

 Авторские рабочие программы   

 Дидактические материалы по курсу Обществознание Д 

 Учебники  

 Методические пособия для учителя 

 

 

Д 

ПЕЧАТНЫЕ ПОСОБИЯ 

 Комплект «Государственные символы РФ» К 

 Схемы, отражающие причинно-следственные связи, 

системность социальных объектов, явлений и процессов (на 

стенде, наглядная информация) 

Д 

УЧЕНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

 Стол учительский 2 шт. К 

 Ученические столы 2х-местные с комплектом стульев 15 шт К 

ТЕНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 Ноутбук  Д 

 Мультимедиа проектор  Д 

 Интерактивная доска  Д 

 Акустическая система Д 

 МФУ Д 
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Система размещения и хранения учебного оборудования должна обеспечивать: 

сохранность средств обучения; постоянное место, удобное для извлечения и возврата 

изделия; закрепление места за данным видом учебного оборудования на основе частоты 

использования на уроках; быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших 

из строя изделий новыми. Основной принцип размещения и хранения учебного 

оборудования по видам учебного оборудования, с учетом частоты использования 

данного учебного оборудования и правил безопасности. 

 

№ Наименование объектов и средств материально-технического 

обеспечения 

Необходимое 

количество 

1 Библиотечный фонд (Книгопечатная продукция)  

1.1 Стандарт общего образования по географии Д 

1.2 Авторские рабочие программы по курсам географии 

основной школы 

Д 

 В.П. Максаковский. Программы общеобразовательных 

учереждений. География 10-11 классы. Базовый уровень 

Д 

1.3 Учебники и учебные пособия   

1.4 Экономическая и социальная география мира: учеб. Для 10 

класса. Общеобразоват. Учереждений / В.П. Максаковский. - 

15-е изд. - М. : Просвещение, 2007. - 397 с. 

К 

2 Печатные пособия. Таблицы. Карты   

 Карты мира  

2.4.2 Транспорт мира Д 

2.4.3 Почвенная мира Д 

2.4.4 Климатическая мира Д 

2.4.5 Металлообработка мира Д 

2.4.6 Физическая карта полушарий Д 

2.4.7 Электроэнергетика мира Д 

2.4.8 Народы мира Д 

2.4.9 Химическая промышленность мира Д 

2.4.10 Черная и цветная металлообработка мира Д 

2.4.11 Политическая мира  

3 Карты материков  

3.1 Народы Европы  

3.2 Франция  

3.3 Болгария, Югославия, Венгрия  

3.4 Скандинавские страны  

3.5 Великобритания  

3.6 Япония  

3.7 Монголия, Китай   
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3.8 Казахстан и Средняя Азия  

3.9 Китай  

3.10 Юго-Западная Азия (Экономическая)  

3.11 Африка политическая   

3.12 Австралия экономическая  

4 Учебно-практическое оборудование  

4.1 Стол учительский с тумбой Д 

4.2 Ученические столы 2-х местные с комплектом стульев Ф 

5 Технические средства обучения Д 

5.1 Ноутбук  Д 

5.2 Проектор  Д 

5.3 Экран навесной  Д 

5.4 Акустическая система Д 

 

 

 

ФИЗИКА 

 

В кабинете физики необходимо иметь: 

противопожарный инвентарь и аптечку с набором перевязочных средств и 

медикаментов, соответствующих требованиям; 

инструкцию по правилам безопасности труда для обучающихся и журнал регистрации 

инструктажа по правилам безопасности труда. 

На фронтальной стене кабинета размещаются плакат со шкалой электромагнитных волн, 

таблица Менделеева, таблица приставок и единиц СИ. В зависимости от имеющегося 

проекционного оборудования кабинет должен быть оборудован системой полного или 

частичного затемнения. При отсутствии интерактивной доски на стене закрепляется 

экран. 

Кабинет физики должен иметь специальную смежную комнату — лаборантскую для 

хранения демонстрационного оборудования и подготовки опытов. Кабинет физики, 

кроме лабораторного и демонстрационного оборудования, должен быть по возможности 

также оснащён: 

учебно-методической, справочно-информационной и научнопопулярной литературой 

(учебниками, сборниками задач, журналами, руководствами по проведению учебного 

эксперимента, инструкциями по эксплуатации учебного оборудования); 

комплектом тематических таблиц по всем разделам школьного курса физики, 

портретами выдающихся физиков; 

комплектом технических средств обучения, компьютером с мультимедийным 

проектором и подвижным экраном. 

При использовании технических средств обучения следует учитывать временные 

ограничения, налагаемые санитарными правилами и нормами (СанПиН).   

При организации кабинета физики учитываются требования общего характера - техника 

безопасности, санитарно-эпидимиологические нормы. В кабинете физики установлена 

система электроснабжения лабораторных столов электробезопасным напряжением. 
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№ Наименование объектов и средств материально-технического 

Необходи

мое 

 обеспечения 

количеств

о 

1. БИБЛИОТЕЧНЫИ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)  

1.1 Примерная программа основного общего образования по физике Д 

1.2 Авторские рабочие программы по курсам физики Д 

1.3 Учебники  К 

1.4 

Дидактические материалы по физике. Сборники тестовых заданий 

по Ф 

 физике  

2. ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫЕ СРЕДСТВА  

2.1 Электронные библиотеки по курсу физики Д/П 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ЛАБОРАТОРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

   

3.1 Оборудование общего назначения  

3.2 Штативы Ф 

4. 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФРОНТАЛЬНЫХ ЛАБОРАТОРНЫХ 

РАБОТ  

   

4.1 Отдельные приборы и дополнительное оборудование Механика  

4.2 Динамометры лабораторные 4 Н Ф 

4.3 Набор грузов по механике Ф 

4.4 Наборы пружин с различной жесткостью Ф 

   

4.5 Молекулярная физика и термодинамика  

4.6 Калориметры Ф 

4.7 Электродинамика  

4.8 

Амперметры лабораторные с пределом измерения 2А для измерения 

в Ф 

 цепях постоянного тока  

4.9 

Вольтметры лабораторные с пределом измерения 6В для измерения 

в Ф 

 цепях постоянного тока  

4.10 Ключи замыкания тока Ф 

4.11 Комплекты проводов соединительных Ф 

   

4.12 Набор прямых и дугообразных магнитов Ф 

4.13 Наборы резисторов проволочные Ф 

4.14 Реостаты ползунковые Ф 

4.15 Оптика и квантовая физика Ф 

4.16 Экраны со щелью Ф 

4.17 Плоское зеркало Ф 

4.18 Комплект линз Ф 

5 ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ  

5.1 Штатив универсальный физический Д 

5.2 Измерительные приборы Д 

5.3 Манометр жидкостный  демонстрационный Д 

5.4 Набор лабораторный «Механика» Д 
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ХИМИЯ 

 

библиотечный фонд кабинета химии входят учебники и учебно-методические пособия 

(учебно-методические комплекты - УМК), рекомендованные или допущенные МО и 

науки РФ. 

При организации кабинета химии решены следующие вопросы: 

выбор помещения и его рациональная планировка соответственно Санитарно-

эпидениологическим правилам и нормам; 

комплектование кабинета химии средствами обучения в соответствии с 

рекомендациями; 

создание системы хранения и размещения учебного оборудования. 

 

5.5 Набор лабораторный «Оптика» Д 

5.6 Набор лабораторный «Механика» Д 

5.7 Камертоны на резонирующих ящиках с молоточком Д 

5.8 Тележки легкоподвижные с принадлежностями (пара) Д 

5.9 Пресс гидравлический (или его действующая модель) Д 

5.10 Сосуды сообщающиеся Д 

5.11 Трубка Ньютона Д 

5.12 Шар Паскаля Д 

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Необходи

мое 

количеств

о 

Печатные пособия 

1 Комплект портретов ученых-химиков Д 

Таблицы 

1 

 

Серия справочных таблиц по химии («Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева», «Растворимость солей, 

кислот и оснований в воде», «Электрохимический ряд напряжений 

металлов», «Окраска индикаторов в различных средах»). 

 

Д 

2 Серия инструктивных таблиц по химии Д 

3  Серия инструктивных таблиц по химическим производствам Д 

4 Серия таблиц по курсу химии Д 

5 Серия инструктивных таблиц по органической  химии Д 

6 Справочно - информационный стенд "Периодическая система 

химических элементов" 

 

7 Растворимость кислот (наглядное пособие) Д 

Технические средства обучения 

1 Компьютер  Д 

2 Мультимедийный проектор Д 

3 Экран проекционный Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Приборы, наборы посуды и лабораторных принадлежностей для химического 

эксперимента общего назначения 

1  Весы учебные лабораторные Ф 

2 Нагревательные приборы: 

 - электроплитки лабораторные с закрытой спиралью 

 -  спиртовки 

 - электронагреватели для пробирок НП-1 

 

Д 

Ф 

Ф 
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 - нагреватель для колб учебный НКУ Ф 

3 Доска для сушки посуды Д 

4 Комплект электроснабжения кабинета химии 

 Источник тока высокого напр. (25кв.) 

Набор принадлежностей для опытов по химии с электрическим 

током 

Д 

Д 

Д 

Термометры 

1 Комплект термометров (0-100 ОС; 0-360 ОС) Д 

Демонстрационные материалы 

1 Набор для строения атомов и моделирования молекул Д 

2 Набор для моделирования строения неорганических веществ Д 

3 Набор для моделирования строения органических веществ Д 

4 Столик подъемный Д 

5 Штатив для демонстрационных пробирок ПХ-21  Д 

6 Штатив металлический ШЛБ Д 

7 Штатив лабораторный химический ШЛХ Ф 

8 Штатив для пробирок Ф 

9 Экран фоновый черно-белый (двусторонний) Ф 

10 Набор банок для хранения тверд.реактивов (30-50мл) Ф 

11 Набор  флаконов (250мл. для хранения растворов) Ф 

12 Набор принадлежностей для опытов по химии Д 

13 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Д 

14 Прибор для получения газов Д 

15 Прибор для собирания и хранения газов Д 

Специализированные приборы и аппараты 

1 Аппарат (прибор) для получения газов (Киппа) Д 

2 Аппарат для дистилляции воды Д 

3 Аппарат для проведения химических реакций АПХР Д 

4 Прибор для демонстрации закона сохранения массы Д 

5 Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических 

реакций 

Д 

6 Прибор для окисления спирта над медным катализатором Д 

7 Прибор для определения состава воздуха Д 

8 Прибор для получения газов (лабораторный) Ф 

9 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров Ф 

10 Прибор для получения растворимых твердых веществ Д 

11 Установка для перегонки веществ Д 

12 Эвдиометр Д 

13 Озонатор Д 

Комплекты для лабораторных опытов и практических занятий по химии 

1 Набор принадлежностей для курса "Основы химического анализа"  Ф 

2 Набор принадлежностей для ученического эксперимента Ф 

3 Весы технические с разновесами Д 

4 Набор банок для хранения твердых реактивов (30 – 50 мл) К 

5 Набор банок  для хранения растворов Ф 

6 Набор пробирок (ПХ-14, ПХ-16) Ф 

7 Цилиндры мерные пластмассовые Ф 

8 Сетка асбестовая Д 

9 Стакан 100мл Д 

10 Стакан 250мл Д 
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БИОЛОГИЯ 

 

При организации кабинета биологии в школе выбрано помещение соответственно 

Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам. Система размещения и хранения 

учебного оборудования должна обеспечивать: 

сохранность средств обучения; 

постоянное место, удобное для извлечения и возврата изделия; закрепление места за 

данным видом учебного оборудования на основе частоты использования на уроках; 

быстрое проведение учета и контроля для замены вышедших из строя изделий новыми. 

 

11 Стакан 50мл К 

12 Чашка фарфоровая К 

13 Колба 100мл Д 

14 Колба 250мл Д 

15 Колба 50мл Д 

Модели 

1 Набор кристаллических решеток Д 

Натуральные объекты,   коллекции 

1 Коллекция (алюминий)  Д 

2 Коллекция (волокна) Д 

3 Коллекция (каменный уголь и продукты его переработки) Д 

4 Коллекция (металлы и сплавы) Д 

5 Коллекция (минералы и горные породы) Д 

6 Коллекция (нефть и важнейшие продукты ее переработки) Д 

7 Коллекция (пластмассы) Д 

8 Коллекция (стекло и изделия из стекла) Д 

9 Коллекция (топливо) Д 

10 Коллекция (чугун и сталь) Д 

11 Шкала твердости Д 

 Реактивы  

№ Наименование объектов и средств 

Материально-технического обеспечения 

Необходимое 

количество 

Примечание  

1. Библиотечный фонд (Книгопечатная 

продукция) 

  

1.1 Стандарт основного общего  образования по 

биологии 

Д  

1.2 Примерная программа основного общего 

образования по биологии 

Д  

1.3 Авторские рабочие программы по 

биологии 

Д  

1.4 Методические пособия для учителей  Д  

1.5 Учебники по биологии К  

1.5.9 Полевой определитель редких растений и 

животных Алтайского края 

Д  

1.5.10 Птицы Сибири: справочникопределитель:в 

2т.  В.К. Рябицев. – Москва; 

Екатеринбург:Кабинетный ученый,2014. Т 2 

Д  

1.5.10 Птицы Сибири: справочникопределитель:в 

2т.  В.К. Рябицев. – Москва; 

Екатеринбург:Кабинетный ученый,2014. Т 1 

Д  
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2. Печатные пособия    

 Таблицы    

2.2 Основы экологии Д  

2.3 Схема строения клеток живых организмов Д  

2.4 Органоиды клетки Д  

2.5 Портреты ученых биологов  Д  

3 Экранно-звуковые пособия (в цифровом и 

компьютерном виде) 

  

3.1 Фрагментарный видеофильм о 

беспозвоночных животных 

Д  

3.2 Фрагментарный видеофильм об охране 

природы в Росии 

Д  

4 Технические средства обучения   

4.1 Ноутбук  Д  

4.2 Мультимедийный проектор Д  

4.3 Акустическая система Д  

5 Учебно-практическое и учебно-

лабораторное оборудование 

  

 Приборы, приспособления   

5.1 Биологическая микролаборатория Ф  

5.2 Термометр лабораторный Д  

5.6 цифровой микроскоп  Д Микроскоп 

подключается к 

компьютеру 

6 Модели   

 Модели объемные   

6.1 Набор происхождения человека Д  

6.2 Торс человека (разборная модель) Д  

6.7 Модели ископаемые животные Д  

  Модели остеологические  Д  

6.8 модели апликации  Д Для работы на 

магнитнойдоске 

6.9 генетика человека Д  

6.10 митоз и мейоз клетки  Д  

6.11 основные генетические законы Д  

 муляжи    

6.12 позвоночные животные  Д  

6.13 резултьты искусственного отбора на прмеры 

плов културных растений 

Д  

 натуральные объекты   

6.14 Гербарии, 

 иллюстрирующие морфологические, 

систематические признаки растений, 

экологические особенности разных групп 

К  

6.15 Комплект гербариев с электронным 

пособием. 

Д  

 Микропрепараты   

6.17 Набор микропрепаратов по ботанике К  

6.18 Набор микропрепаратов по зоологии К  

6.19 Набор микропрепаратов по общей биологии. К  



432 
 

 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество учебного оборудования приводится в расчете на один учебный кабинет. При 

этом использование значительной части указанных технических средств связано с 

выполнением не только внутрипредметных, но и общеучебных задач. Оснащение этими 

техническими средствами кабинета основ безопасности жизнедеятельности 

рассматривается как элемент общего материально-технического оснащения 

образовательного учреждения. 

 

6.20 Набор микропрепаратов по анатомии и 

физиологии. 

К  

 Коллекции   

6.21 Голосеменные растения. К  

6.22 Древесные породы. К  

6.23 Плоды сельскохозяйственных растений К  

6.24 Палеонтологическая. К  

6.25 Перья птиц. К  

6.26 Гомологичные и анологичные органы   

 Живые объекты   

 Комнатные растения по экологическим 

группам 

Д  

№ 

п/п 

Наименование объектов и средств Необходимое 

количество 

Мебель 

1. Стол ученический 2х местный (кромка ПВХ) К 

2. Стул ученический К 

3. Стол учительский  К 

4. Демонстрационный стол К 

5. Сейф  К 

6. Шкаф для УНП К 

7. Доска аудиторная для письма мелом  К 

8. Лампа-подсветка к доске К 

9. Стол демонстрационный К 

Технические средства обучения 

1. Компьютер HP Д 

2. Видеопроектор Д 

3. Экран  Д 

4. Камера  Д 

5. Колонки Д 

6. Принтер Д 

Электронные ресурсы 

1. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

военной службы. Интерактивное учебное пособие. 

Д 

2. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

безопасности личности, общества, государства. 

Д 

3. Основы безопасности жизнедеятельности. Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Д 

4. ОБЖ. Алкоголь. Признать виновным. Д 

5. ОБЖ. Травматизм. Д 

6. ОБЖ. Основы противопожарной безопасности. Д 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Государственный стандарт образования по физической культуре предполагает приоритет 

деятельностного подхода к процессу обучения, что определяет освоение обучающимися 

не только предметных умений, но и развитие у них широкого комплекса общих учебных 

умений и обобщенных способов деятельности, связанных с формированием 

познавательной, информационной и коммуникативной компетентности. Поэтому, в 

отличие от существовавших ранее перечней средств обучения и учебного оборудования 

по физической культуре, материально-техническое оснащение образовательного 

процесса ориентируется, прежде всего, на эффективное решение этих задач, на создание 

необходимых условий для полной реализации требований к уровню подготовки 

выпускников по предмету физической культуры. 

7. ОБЖ. Этикет для школьников. Д 

8. ОБЖ. Чрезвычайные ситуации природного и 

техногенного характера. 

Д 

9. ОБЖ. Право на жизнь. Профилактика наркомании. Д 

10. ОБЖ. Основы безопасности на воде. Д 

11. ВИЧ ЗНАТЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ. Д 

12. Основы военной службы. Строевая, тактическая, 

огневая подготовки. Топография. 

Д 

13. Основы военной службы. История создания 

вооруженных сил. Общевоинские уставы. 

Д 

Учебно - демонстрационные материалы 

Плакаты 

1. Пожары  Д 

2. Оказание первой помощи  Д 

3.  Чрезвычайные ситуации техногенного характера  Д 

4. Военная форма одежды Д 

5. Терроризм. Д 

6. Поведение в криминогенных ситуациях. Д 

7. Личная гигиена. Д 

8. Чрезвычайные ситуации экологического 

характера. 

Д 

9. Основы военной службы. Д 

Модели 

1. Имитаторы ранений и поражений (18 ран). 

ZARNITZA 

Д 

2. Учебное пособие. Оказание первой помощи. Д 

3. Макет массогабаритный АК -74 М П 

4. Пневматические винтовка П 

5. Электронная винтовка  П 

6. Модель гранаты РГД П 

7. Модель гранаты Ф-1 П 

Спецодежда (СИЗ) 

1. Противогазы П 

2. ОЗК П 

3. Защитный костюм Л-1 П 

Тренажеры 

1. 
Тренажер для приемов сердечно-легочной и 

мозговой реанимации. Александр А-1 

П 
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Количество учебного оборудования приводится в расчете на один спортивный зал. 

Оснащение техническими средствами рассматривается как элемент общего материально-

технического оснащения образовательного учреждения. 

 Перечень необходимого оборудования/реактивов в соответствии с 

образовательной программой 

  Кол-во 

Спортивный зал Оборудованный спортивный зал 18 на 9 Д 

 Волейбольная и баскетбольная разметка Д 

 Щиты баскетбольные Д 

 Скамьи гимнастические П 
 Маты гимнастические Ф 

 Сетка волейбольная Д 
 Мячи волейбольные Ф 

 Мячи футбольные П 

 Мячи теннисные К 

 Мячи баскетбольные К 

 Биты для русской лапты Д 

 Скакалки Ф 

 Палки гимнастические К 

 Перекладина гимнастическая высокая Д 

 Шведская стенка Д 

 Козел гимнастический Д 
 Конь гимнастический Д 

 Мостик гимнастический Д 

 Лыжные комплекты К 

 Канат для лазанья 

 

Д 
 Сетка для переноса и хранения мячей Д 

 Жилетки игровые   Ф 

 Коврик гимнастический  Ф 

 Гантели  П 

 Мяч набивной  Д 

 Граната спортивная для метания  500-700 гр. 

 

П 

 Обруч 

 

Ф 

 Кегли П 

 Секундомер  Д 
 Планка для прыжков в высоту Д 

 Стойки для прыжков в высоту Д 

 Рулетка измерительная  Д 

 Фишки беговые К 

 Конусы оградительные  К 

Беговая дорожка Покрытие асфальтовое, длина100  метра, ширина 4 Д 

Площадка для 

спортивных игр 

Покрытие асфальтовое, длина 26метров, ширина 

14 метра 

Д 
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Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования обеспечивается современной информационно-

образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) включает: комплекс 

информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные 

ресурсы, совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное 

информационное оборудование, коммуникационные каналы, систему современных 

педагогических технологий, обеспечивающих обучение в современной информационно-

образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда обеспечивает: 

информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 

планирование, организацию образовательной деятельности и её ресурсного 

обеспечения; 

проектирование и организацию индивидуальной и групповой деятельности, 

мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; 

мониторинг здоровья обучающихся; 

современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников, 

органов управления в сфере образования, общественности); 

дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, с другими организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и организациями социальной сферы: учреждениями культуры, 

здравоохранения, спорта, досуга, службами занятости населения, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности. 

Функционирование информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

3.4.5. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Технические средства: мультимедийные проекторы; интерактивные доски; МФУ, 

принтеры, сканеры, факс, нетбуки, ноутбуки, устройства для организации локальной сети, 

Площадка 

тренировочная 

Покрытие асфальтовое, длина100  метра, ширина 4 

метра 

Д 

 Рукоход Д 

 Перекладина высокая Д 
 Перекладина низкая Д 

 Яма прыжковая Д 

Измерительные 

приборы 

Пульсометр  Д 

 Шагомер электронный  Д 

 Ступенька универсальная  Д 

 Тонометр  Д 

Средства первой 

помощи  

Аптечка Д 
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цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, микшер усилитель, телевизор, плеер 

DVD, документ-камера, конструктор «перворобот», цифровой микроскоп. 

Программные средства: лицензионные операционные системы и служебные 

инструменты; офисный пакет; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными 

текстами; графический редактор для обработки растровых изображений; графический 

редактор для обработки векторных изображений; редактор видео; редактор звука; ГИС; 

среды для дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия. 

В школе создан и функционирует сайт, соответствующий требованиям к сайтам 

образовательных организаций. Функционирует АИС «Сетевой край. Образование» в 

которой ведутся электронные журналы и электронные дневники. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования обеспечивает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и 

педагогических работников на основе современных информационных технологий; 

укомплектованность учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы 

основного общего образования из расчета не менее одного учебника в печатной форме, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по 

каждому учебному предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основной 

образовательной программы основного 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 

На все компьютеры, ноутбуки в школе установлены лицензионные программные 

продукты, что позволяет сделать процесс обучения школьников отвечающим 

современным требованиям. Во всех учебных кабинетах установлены программы, 

позволяющие создавать дидактические материалы нового поколения. Информатизация 

образовательного процесса в школе способствует эффективному использованию 

электронных ресурсов в образовательном процессе, в том числе при подготовке к 

государственной итоговой аттестации. Учащиеся 11 классов имеют возможность 

оперативно получать необходимую информацию для подготовки к экзаменам, проходить 

он –лайн тесты. 
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Учебно-методическое обеспечение  

 

 

Учебные 

предметы 

Кла

сс 

Уровень Программа  

(название, автор) 

Учебник Учебно-методический комплект 

Русский 

язык 

10-

11 

 

базовый Рыбченкова Л. М., 

Добротина И. Н. 

Русский язык 10-11. 

Базовый уровень. 

Примерная рабочая 

программа, поурочные 

разработки. Москва 

"Просвещение" 2020    

Рыбченкова Л. М., Александрова 

О. М., Нарушевич А. Г. и др. 

Русский язык. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Москва 

"Просвещение" 2020 

 

Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., 

Нарушевич А. Г. и др. 

Русский язык. 10-11 классы. Базовый 

уровень. Москва "Просвещение" 2020 

 

 10-

11 

углубленный Русский язык: 10-11 

классы: Рабочая 

программа к линии 

УМК В. В. 

Бабайцевой. 

Углубленный уровень. 

Москва "Дрофа" 2017     

Бабайцева В.В. Русский язык и 

литература. Углубленный уровень. 

10-11 класс. Учебник.  Москва, 

«Дрофа» 2016. 

Методическое пособие к учебнику 

Бабайцевой В.В., «Русский язык и 

литература: Русский язык. Углубленный 

уровень. 10–11 кл» Издательство 

«ДРОФА» 2015. 

Поурочные разработки к учебнику В. В. 

Бабайцевой « Русский язык. 10-11 

классы» Издательство «ДРОФА» 2008.  

Литератур

а 

10  

 

базовый 1. Романова А. Н. 

Литература. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией В. П. 

Журавлева, Ю. В. 

Лебедева. 10-11 

классы. Москва 

"Просвещение" 2019    

Лебедев Ю. В. Литература. 10 

класс. В 2-х частях. М.: 

Просвещение, 2006 

Романова А. Н. Литература. 

Технологические карты уроков. 10 

класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 

2017. 
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 11  

 

базовый 1. Романова А. Н. 

Литература. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией в. П. 

Журавлева, Ю. В. 

Лебедева. 10-11 

классы. Москва 

"Просвещение" 2019    

Литература. 11 класс. В 2-х частях. 

Под.ред. В.П. Журавлева М.: 

Просвещение, 2010 

Романова А. Н. Литература. 

Технологические карты уроков. 11 

класс. В 2-х частях. М.: Просвещение, 

2017. 

 

Родной 

русский 

язык  

10-

11  

 

базовый Методические 

рекомендации 

«Введение 

предметной области 

«Родной язык и 

родная литература» в 

10-11 классах 

образовательных 

организаций 

Алтайского края в 

2020-2021 учебном 

году». Барнаул 2020 

  

Математик

а (алгебра 

и начала 

математич

еского 

анализа) 

10  

 

базовый Алгебра и начала 

математического 

анализа. Сборник 

рабочих программ. 10 

– 11 классы: 

учеб.пособие для 

учителей  

общеобразоватеьных 

организаций: базовый 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. Математика: 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный 

уровни) 10 класс. Просвещение.  

 

1) Шабунин М. И., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы.  10 класс.  

Углубленный уровень /-М: 

Просвещение 2012 

2) Ткачева М.В., Федорова Н.Е. 

 Алгебра и начала математического 

анализа. Тематические тесты.  10 класс. 
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и углубл. уровни 

[cоставитель 

Бурмистрова Т.А.] - 

М.: Просвещение, 

2016 

Базовый и углубленный уровни -М: 

Просвещение 2009 

3) Федорова Н.Е., Ткачева М.В Алгебра 

и начала математического анализа. 

Методические рекомендации. 10 класс –

М.: Просвещение, 2015 

   Геометрия. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 10— 11 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций : базовый 

и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 

10—11 классы. Базовый и 

профильный уровни. 

Просвещение.  

 

1)Глазков Ю. А., Юдина И. И., Бутузов 

В. Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 

класс. Базовый и профильный уровни. 

М.: Просвещение, 2013 

 2) Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические 

материалы. 10 класс. Базовый и 

профильный уровни. М.: Просвещение, 

2016 

3)Литвиненко В. Н., Батугина О. А. 

Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс. 

М.: Просвещение, 2011 

 

 

 10  углубленный «Сборника рабочих 

программ. Алгебра и 

начала анализа.10-11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни.» 

составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Алгебра и начала математического 

анализа : Учебник для 10 кл. 

общеобразовательных 

организаций базовый и 

углубленный уровни / (Ю.М. 

Колягин, М. В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин  – 

М.:Просвещение,   2019 г. 

 

1. «Алгебра и начала математического 

анализа. 10 класс: дидактические 

материалы. Профильный уровень» / М. 

И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 

2008. 

2. «Алгебра и начала математического 

анализа. Методические рекомендации. 

10 класс». Федорова Н.Е., Ткачева М.В., 

-М. «Просвящение», 2014 

3. «Алгебра и начала математического 

анализа. Тематические тесты. 10 класс». 

базовый и профильный уровни. 
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Федорова Н.Е., Ткачева М.В., -М. 

«Просвящение», 2014 

 

 10  углубленный «Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

«Геометрия 10-11 

классы» сост. ТА. 

Бурмистрова авт. 

Прог. Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., и др. 

М:Просвещение, 2020 

г. 

 

Учебник Геометрия Атанасян Л.С. 

. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Киселева Л.С., Позняк Э.Г. 

«Геометрия 10,11 кл.» (базовый и 

профильный уровень) М.: 

Просвещение, 2016г 

 

1. Изучение геометрии в 10-11 классах: 

Метод. рекомендации: кн. для учителя / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков и др. — М.: Просвещение, 

2016. 

2. Саакян С.М. Изучение геометрии в 

10-11 кл. Методическое пособие для 

учителя. М., Просвещение. 2018 

3. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические 

материалы. 10 кл. / Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер. – 18-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016. -127 с. 

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский 

А.Г. Задачи по геометрии. 7 -11 классы. 

М.: Просвещение 2017    

5. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. 

Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 10 класса. – М.: Просвещение, 

2017          

Математик

а (алгебра 

и начала 

математич

еского 

анализа) 

11 

 

базовый Алгебра и начала 

математического 

анализа. Сборник 

рабочих программ. 10 

– 11 классы: 

учеб.пособие для 

учителей  

общеобразоватеьных 

организаций: базовый 

и углубл. уровни 

Колягин Ю.М., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. Математика: 

Алгебра и начала математического 

анализа (базовый и углубленный 

уровни). Просвещение.  

 

1) Шабунин М. И., Ткачева М.В., 

Федорова Н.Е. и др. Алгебра и начала 

математического анализа. 

Дидактические материалы.  11 класс.  

Углубленный уровень /-М: 

Просвещение 2012 

2) Ткачева М.В., Федорова Н.Е. 

 Алгебра и начала математического 

анализа. Тематические тесты.  11 класс. 
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[cоставитель 

Бурмистрова Т.А.] - 

М.: Просвещение, 

2016 

Базовый и углубленный уровни -М: 

Просвещение 2009 

3) Федорова Н.Е., Ткачева М.В Алгебра 

и начала математического анализа. 

Методические рекомендации. 10 класс –

М.: Просвещение, 2015 

 11 

 

Базовый  Геометрия. Сборник 

примерных рабочих 

программ. 10— 11 

классы : учеб. пособие 

для общеобразоват. 

организаций : базовый 

и углубл. уровни / 

[сост. Т. А. 

Бурмистрова]. — 4-е 

изд. — М. : 

Просвещение, 2020. 

Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 

Кадомцев С. Б. и др. Геометрия. 

10—11 классы. Базовый и 

профильный уровни. 

Просвещение.  

 

1)Глазков Ю. А., Юдина И. И., Бутузов 

В. Ф. Геометрия. Рабочая тетрадь. 10 

класс. Базовый и профильный уровни. 

М.: Просвещение, 2013 

 2) Зив Б. Г. Геометрия. Дидактические 

материалы. 10 класс. Базовый и 

профильный уровни. М.: Просвещение, 

2016 

3)Литвиненко В. Н., Батугина О. А. 

Геометрия. Готовимся к ЕГЭ. 10 класс. 

М.: Просвещение, 2011 

 

 

 11 Углубленный «Сборника рабочих 

программ. Алгебра и 

начала анализа.10-11 

классы. Базовый и 

углубленный уровни.» 

составитель Т.А. 

Бурмистрова. – М.: 

Просвещение, 2016. 

 

Алгебра и начала математического 

анализа : Учебник для 11 кл. 

общеобразовательных 

организаций базовый и 

углубленный уровни / (Ю.М. 

Колягин, М. В. Ткачева, Н.Е. 

Федорова, М.И. Шабунин  – 

М.:Просвещение,   2019 г. 

 

1. «Алгебра и начала математического 

анализа. 11 класс: дидактические 

материалы. Профильный уровень» / М. 

И. Шабунин [и др.]. - М. : Просвещение, 

2008. 

2. «Алгебра и начала математического 

анализа. Методические рекомендации. 

11 класс». Федорова Н.Е., Ткачева М.В., 

-М. «Просвящение», 2014 

3. «Алгебра и начала математического 

анализа. Тематические тесты. 10 класс». 

базовый и профильный уровни. 
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Федорова Н.Е., Ткачева М.В., -М. 

«Просвящение», 2014 

 

 11 Углубленный «Программа 

общеобразовательных 

учреждений 

«Геометрия 10-11 

классы» сост. ТА. 

Бурмистрова авт. 

Прог. Атанасян Л.С. 

Бутузов В.Ф., 

Кадомцев С.Б., и др. 

М:Просвещение, 2020 

г. 

 

Учебник Геометрия Атанасян Л.С. 

. Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б., 

Киселева Л.С., Позняк Э.Г. 

«Геометрия 10,11 кл.» (базовый и 

профильный уровень) М.: 

Просвещение, 2016г 

 

1. Изучение геометрии в 10-11 классах: 

Метод. рекомендации: кн. для учителя / 

Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, 

Ю.А.Глазков и др. — М.: Просвещение, 

2016. 

2. Саакян С.М. Изучение геометрии в 

10-11 кл. Методическое пособие для 

учителя. М., Просвещение. 2018 

3. Зив Б.Г. Геометрия. Дидактические 

материалы. 11 кл. / Б.Г.Зив, 

В.М.Мейлер. – 18-е изд. — М.: 

Просвещение, 2016. -127 с. 

4. Зив Б.Г., Мейлер В.М., Баханский 

А.Г. Задачи по геометрии. 7 -11 классы. 

М.: Просвещение 2017    

5. Ю.А. Глазков, И.И. Юдина, В.Ф. 

Бутузов. Рабочая тетрадь по геометрии 

для 10 класса. – М.: Просвещение, 

2017          

Информат

ика и ИКТ 

10 Базовый  Информатика. 

Примерные рабочие 

программы. 10–11 

классы: учебно-

методическое пособие 

/ сост. К. Л. Бутягина. 

— 2-е изд., стереотип. 

— М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018. — 288 с 

Информатика: Базовый уровень. 

10 класс: учебник/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. – 288с. 

 

1. Информатика. Базовый уровень. 

10– 

11 классы: методическое пособие / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова и др. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 

470, [10] с  

2. Информатика: 10 класс: Базовый 

уровень, самостоятельные и 

контрольные работы. / Босова Л. Л. / 
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Босова А. Ю. и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2018. – 96с. 

3. Информатика. Базовый уровень. 

10– 

11 классы. Компьютерный практикум / 

Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова, И. Д. Куклина и др. — М.: 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2021. — 144 с. 

4.Примерные рабочие программы. 10–

11 

классы: учебно-методическое пособие / 

сост. К. Л. Бутягина. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. — 288 с 

 11 Базовый 

уровень 

Информатика. 

Примерные рабочие 

программы. 10–11 

классы: учебно-

методическое пособие 

/ сост. К. Л. Бутягина. 

— 2-е изд., стереотип. 

— М. : БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний, 2018. — 288 с 

Информатика: Базовый уровень. 

10 класс: учебник/ Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2020. – 288с. 

 

1. Информатика. Базовый уровень. 

10– 

11 классы: методическое пособие / Л. Л. 

Босова, А. Ю. Босова и др. — М.: 

БИНОМ. Лаборатория знаний, 2020. — 

470, [10] с  

2. Информатика: 10 класс: Базовый 

уровень, самостоятельные и 

контрольные работы. / Босова Л. Л. / 

Босова А. Ю. и др. – М.: БИНОМ. 

Лаборатория знаний. 2018. – 96с. 

3. Информатика. Базовый уровень. 

10– 

11 классы. Компьютерный практикум / 

Л. Л. Босова, 

А. Ю. Босова, И. Д. Куклина и др. — М.: 

БИНОМ. 



444 
 

Лаборатория знаний, 2021. — 144 с. 

4.Примерные рабочие программы. 10–

11 

классы: учебно-методическое пособие / 

сост. К. Л. Бутягина. — 2-е изд., 

стереотип. — М.: БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2018. — 288 с 

Иностранн

ый язык 

(английски

й) 

10 Базовый 

уровень 

Сборник примерных 

рабочих программ 

Предметные линии 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 2-11 классы. 

Москва, 

«Просвещение», 2020 

 «Английский в фокусе» для 10 

класса, авторы Афанасьева О. В., 

Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., 

Эванс В. М.: Просвещение, 2017 

Рабочая тетрадь (Activity Book). Москва, 

«Просвещение», 2010 О.В Афанасьева, 

Дж. Дули, И.В. Михеева. 

Книга для чтения (Reader) 

(«Венецианский купец» по У. 

Шекспиру) Москва, «Просвещение», 

2012 

 Аудиокурс 

Книга для учителя (Teacher's Book). 

Москва, «Просвещение»,2010. О.В 

Афанасьева, Дж. Дули, И.В. Михеева. 

Контрольные задания для 10 го класса 

2012 г Москва, « Просвещение» 

 

Языковой портфель Афанасьева О. В., 

Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс 

В. Москва «Просвещение» 2017 

 

 11 Базовый Сборник примерных 

рабочих программ 

Предметные линии 

учебников 

«Английский в 

фокусе» 2-11 классы. 

«Английский в фокусе» (Spotlight) 

для 11 класса, авторы Афанасьева 

О. В., Дули Дж., Михеева И. В., 

Оби Б., Эванс В. М.: Просвещение, 

2019 

-Рабочая тетрадь «Английский в 

фокусе» (Spotlight) Афанасьева О. В., 

Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс 

В. М.: Просвещение, 2012 

 

- Аудиокурсы 
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Москва, 

«Просвещение», 2020 

- Книга для учителя Афанасьева О. В., 

Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс 

В. М.: Просвещение, 2021 

 

- Контрольные задания Афанасьева О. 

В., Дули Дж., Михеева И. В.,        Эванс 

В. М.: Просвещение, 2010 

- Языковой портфель Афанасьева О. В., 

Дули Дж., Михеева И. В., Оби Б., Эванс 

В. М.: Просвещение, 2017 

- Книга для чтения «Гамлет» (по У. 

Шекспиру) 

в пересказе Афанасьева О. В., Дули Дж., 

Михеева И. В., Оби Б., Эванс В. М.: 

Просвещение, 2017 

 - Аудиокурс к книге для чтения 

Иностранн

ый язык 

(немецкий 

язык) 

10 Базовый  Радченко О.А. М. А. 

Лытаева М. А. 

Рабочие программы 

10-11 класс. 

Просвещение 2017 

Радченко О.А., Лытаева М.А., 

Гутброд О.В. Немецкий язык 

(базовый и углубленный уровень). 

Просвещение 

2018 

 

1-Радченко О.А., Лытаева М.А. Гутброд 

О.В. Книга для учителя 10 класс   

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  

Базовый и углублённый уровни. 

Просвещение 

-Лытаева М. А. 2018 

2. Немецкий язык 

. Рабочая тетрадь. 10 класс. 

Просвещение 2018 

-Радченко О. А., Лытаева М. А., 

Гутброд О. В 3. Аудиоприложение к 

учебнику немецкого языка (базовый и 

углубленный уровень). Просвещение 

 11 Базовый  Радченко О.А. М. А. 

Лытаева М. А. 

Радченко О.А., Лытаева М.А., 

Гутброд О.В. Немецкий язык 

1-Радченко О.А., Лытаева М.А. Гутброд 

О.В. Книга для учителя 11 класс   
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Рабочие программы 

10-11 класс. 

Просвещение 2017 

(базовый и углубленный уровень). 

Просвещение 

2018 

 

Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций  

Базовый и углублённый уровни. 

Просвещение 

-Лытаева М. А.  

2. Немецкий язык 

. Рабочая тетрадь. 11 класс. 

Просвещение  

-Радченко О. А., Лытаева М. А., 

Гутброд О. В 3. Аудиоприложение к 

учебнику немецкого языка (базовый и 

углубленный уровень). Просвещение 

Физика 10 Базовый АВ Шаталина. 

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический курс». 

10—11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

и углублубленный 

уровни. Москва. 

Просвещение 2018г 

 

 

Физика 10 кл. : учеб. для 

общеобразоват. организаций/ ГЯ. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев, Н.Н. Сот-

ский; под ред. Н.А. Парфентьевой. 

- М.: Просвещение, 2020 

 

Поурочные разработки. 10 класс: 

пособие для общеобразоваттельных 

организаций/ .Ю.А.Сауров. - М.: 

Просвещение, 2017. 

С.М.Андрюшечкин.А.С.Слухаевский 

Физика. «Конструктор самостоятельных 

и контрольных работ» 10-11 классы М:-

Просвещение 2010 

Н.А.Парфентьева 

Сборник задач по физике10-11 

Просвещение2017 

 Н.А.Парфентьева  

 Физика . 10.Тетрадь для лабораторных 

работ 

М:-Просвещение2012 

 10 Углубленный Программа курса 

физики для 10—

11  классов. 

Углубленный уровень 

(авторы: 

1. Физика. Механика. 

Углубленный уровень. 10 класс. 

Учебник (авторы: Г. Я. Мякишев, 

А. З. Синяков). Дрофа 2019г 

Физика. Углубленный уровень. 

10  класс. Методическое пособие (автор 

А. В. Шаталина).  Дрофа 2015г 
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О. А. Крысанова, 

Г. Я. Мякишев). 

Дрофа2013 

 

2.  Физика. Молекулярная физика. 

Термодинамика. Углубленный 

уровень. 10  класс. Учебник 

(авторы: Г.  Я.  Мякишев, 

А. З. Синяков). Дрофа 2019г 

3.  Физика. Электродинамика. 

Углубленный уровень. 10— 

11 классы. Учебник (авторы: 

Г. Я. Мякишев, А. З. Синяков). 

Дрофа 2019г 

 С.В. Степанов Лабораторный 

практикум . Физика, углубленный 

уровень.  Дрофа 2020г 

 

 11 Базовый АВ Шаталина. 

Физика. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников серии 

«Классический курс». 

10—11 классы : учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций : базовый 

и углублубленный 

уровни. Москва. 

Просвещение 2018г 

 

 

Физика 11 кл. : учеб. для 

общеобразоват. организаций/ Г.Я. 

Мякишев, Б.Б. Буховцев,В.М. 

Чаругин; под ред. Н.А. 

Парфентьевой. - М.: Просвещение 

 

Поурочные разработки. 11 класс: 

пособие для общеобразоваттельных 

организаций/ .Ю.А.Сауров. - М.: 

Просвещение, 2017. 

С.М.Андрюшечкин.А.С.Слухаевский 

Физика. «Конструктор самостоятельных 

и контрольных работ» 10-11 классы М:-

Просвещение 2010 

Н.А.Парфентьева 

Сборник задач по физике10-11 

Просвещение2017 

 Н.А.Парфентьева  

 Физика . 10.Тетрадь для лабораторных 

работ 

М:-Просвещение2012 

 11 Углубленный «Крысанова, О. А. 

Физика. Углублённый 

уровень. 10—11 

классы: рабочая 

программа к линии 

УМК Г. Я. Мякишева: 

учебно-методическое 

1. Физика. Механика. 

Углубленный уровень. 10 класс. 

Учебник. Автор(ы): Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

2. Физика. Молекулярная 

физика. Термодинамика. 

Углубленный уровень. 10 класс. 

1. Методическое пособие: 

Шаталина А.В. Физика. Углубленный 

уровень. 10 класс. Методическое 

пособие / А.В. Шаталина. – М.: Дрофа, 

2016. – 95 с.  

2. Методическое пособие: 

Шаталина А.В. Физика. Углубленный 
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пособие / О. А. 

Крысанова, Г. Я. 

Мякишев. — М.: 

Дрофа, 2020. — 78 с 

Учебник. Автор(ы): Мякишев Г.Я., 

Синяков А.З. 

 

3. Г. Я. Мякишева, А. З. 

Синякова «Физика. 

Электродинамика. 10—11 классы» 

– М.: Дрофа, 2016. 

4. Г. Я. Мякишева, А. З. 

Синякова «Физика. Колебания и 

волны. 11 класс» – М.: Дрофа, 

2016. 

5. Г. Я. Мякишева, А. З. 

Синякова «Физика. Оптика. 

Квантовая физика. 11 класс». – М.: 

Дрофа, 2016. 

 

уровень. 11 класс. Методическое 

пособие / А.В. Шаталина. – М.: Дрофа, 

2016. – 95 с. 

3. Лабораторный практикум: 

Степанов С.В. Физика. 11 класс. 

Углубленный уровень. Методическое 

пособие /С.В. Степанов. – М.: Дрофа, 

2016 

4. Лабораторный практикум: 

Степанов С.В. Физика. 10 класс. 

Углубленный уровень. Методическое 

пособие /С.В. Степанов. – М.: Дрофа, 

2016 

Астрономи

я 

10-

11 

базовый Программа для 

общеобразовательных 

учреждений. 

Астрономия 11 классы 

Б.А. Воронцов-

Вельяминов, Е.К. 

Страут. М.: Дрофа, 

2017 г.  

Астрономия. 11 класс. Учебник 

(авторы: Б.  А.  Воронцов-

Вельяминов, Е. К. Страут). Дрофа 

2018 

Методическое пособие к учебнику 

«Астрономия. 11 класс» авторов Б.А. 

Воронцов-Вельяминов, Е.К. Страут. 

М.Дрофа. 2013г. 

Химия 

10 базовый А Афанасьева М.Н. 

Химия. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-11 

классы. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) , 10 

класс. Просвещение 

1. Радецкий А.М. Дидактический 

материал по химии 10-11: пособие для 

учителя/ А.М.Радецкий. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2.Гара Н.Н. Химия. Задачник с 

«помощником». 10-11 классы: пособие 

для учащихся 

общеобразоват.учреждений/ Н.Н.Гара, 
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Просвещение, 2017 Н.И. Габрусева.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2013 

3.Гара Н.Н. Химия. Уроки. 10 кл. /Н.Н. 

Гара. – М.: Просвещение 

4. Радецкий А.М. Тренировочные и 

проверочные работы 10-11 классы, изд. 

М.: Просвещение, 2020 

 10 Углубленный  Химия. Углубленный 

уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к линии 

УМК О. С. Габриеляна 

: учебно-методическое 

пособие / О. С. 

Габриелян. — М. : 

Дрофа, 2015 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,   

Пономарев С.Ю. Химия. 

Углубленный уровень. 10 класс. 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник"   

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г.  

Химия. Углубленный уровень. 10 класс. 

Методическое пособие к учебнику 

Габриеляна О.С., Остроумова И.Г., 

С.Ю. Пономарева. 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник"   

2. Габриелян О.С., Сладков С.А., Банару 

А.М. Контрольные работы к учебнику 

Габриеляна О.С., Остроумова И.Г., 

С.Ю. Пономарева. 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник"  

 3. Габриелян О.С., Сладков С.А., 

Банару А.М. Контрольные и 

тренировочные работы к учебнику 

Габриеляна О.С., Остроумова И.Г., 

С.Ю. Пономарева. 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник" 

 11 базовый А Афанасьева М.Н. 

Химия. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников Г.Е. 

Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. 

Химия (базовый уровень) , 11 

класс. Просвещение 

1. Радецкий А.М. Дидактический 

материал по химии 10-11: пособие для 

учителя/ А.М.Радецкий. – М.: 

Просвещение, 2014. 



450 
 

Рудзитиса, Ф.Г. 

Фельдмана. 10-11 

классы. 

Просвещение, 2017 

2.Гара Н.Н. Химия. Задачник с 

«помощником». 10-11 классы: пособие 

для учащихся 

общеобразоват.учреждений/ Н.Н.Гара, 

Н.И. Габрусева.-2-е изд.-М.: 

Просвещение, 2013 

3.Гара Н.Н. Химия. Уроки. 11 кл. /Н.Н. 

Гара. – М.: Просвещение 

4. Радецкий А.М. Тренировочные и 

проверочные работы 10-11 классы, изд. 

М.: Просвещение, 2020 

 11 Углубленный  Химия. Углубленный 

уровень. 10—11 

классы : рабочая 

программа к линии 

УМК О. С. Габриеляна 

: учебно-методическое 

пособие / О. С. 

Габриелян. — М. : 

Дрофа, 2015 

Габриелян О.С., Остроумов И.Г.,   

Пономарев С.Ю. Химия. 

Углубленный уровень. 11 класс. 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник"   

1. Габриелян О.С., Остроумов И.Г.  

Химия. Углубленный уровень. 10 класс. 

Методическое пособие к учебнику 

Габриеляна О.С., Лысовой Г.Г. 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник"   

2. Габриелян О.С., Асанова Л.И.,. 

Контрольные работы к учебнику 

Габриеляна О.С., , Лысовой Г.Г. 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник"  

 3. Габриелян О.С., Асанова Л.И., 

Контрольные и тренировочные работы к 

учебнику Габриеляна О.С., Лысовой 

Г.Г. 

ДРОФА, корпорация "Российский 

учебник" 

Биология 10 Базовый Биология 10—11 

классы (базовый 

уровень) 

Биология. 10 класс: базовый 

уровень: учебник / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина; под ред. И.Н. 

1. пономорева И.Н. Биология: 10 класс: 

методическое пособие / И.Н. 

Пономорева, И.В. Николаев, О.А. 
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Рабочая программа к 

линии УМК под 

редакцией И. Н. 

Пономарёвой (авторы: 

И. Н. Пономарёва, О. 

А. Корнилова, Л. В. 

Симонова) 

Пономаре6ва. – 8-е изд., 

стереотип. – М. : Вентана – Граф, 

2021 

 

 

. 

Корнилова. - М.: Вентана _Граф, 2014. - 

80 с. 

2. Котнилова О.А. Биология: класс: 

рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

О.А. Корнилова, И.В. Николаев, Л.В. 

Симонова; под ред. И.Н. Пономоревой. - 

М.: Вентана _Граф, 2015. - 80 с. 

 10  Углубленный Биология  рабочие 

программы 

10—11 классы 

Г. М. Дымшиц           

О. В. Саблина 

Биология. 10 класс: учеб.для 

общеобразоват.организаций: 

углуб. Уровень; под ред. В.К. 

Шумного и Г.М. Дымшица.- 2-е 

изд. - М: Просвещение, 2020. - 368 

с. 

1.биология. Методические 

рекомендации. 10-11 класс.: учебное 

пособие для общеобразоват. 

Организаций: углубленный уровень/Т,Т 

Фомина. - М.: Просвещение, 2017. 

2. биология. Практикум. 10-11 классы: 

учеб.пособие для обеобразоват. 

Организаций: углуб.уровень / 2-е изд. - 

М. : Просвещение, 2019. - 160 с.           

Биология 11 Базовый Биология 10—11 

классы (базовый 

уровень) 

Рабочая программа к 

линии УМК под 

редакцией И. Н. 

Пономарёвой (авторы: 

И. Н. Пономарёва, О. 

А. Корнилова, Л. В. 

Симонова) 

Биология. 11 класс: базовый 

уровень: учебник / И.Н. 

Пономарева, О.А. Корнилова, Т.Е. 

Лощилина; под ред. И.Н. 

Пономаре6ва. – 8-е изд., 

стереотип. – М. : Вентана – Граф, 

2021 

 

 

. 

1. Пономорева И.Н. Биология: 11 класс: 

методическое пособие / И.Н. 

Пономорева, И.В. Николаев, О.А. 

Корнилова. - М.: Вентана _Граф, 2014. - 

80 с. 

2. Котнилова О.А. Биология: класс: 

рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций / 

О.А. Корнилова, И.В. Николаев, Л.В. 

Симонова; под ред. И.Н. Пономоревой. - 

М.: Вентана _Граф, 2015. - 80 с. 

 11 Углубленный Биология  рабочие 

программы 

10—11 классы 

Биология.  учеб.для 

общеобразоват.организаций: 

углуб. Уровень; под ред. В.К. 

Шумного и Г.М. Дымшица.- 2-е 

1.биология. Методические 

рекомендации. 10-11 класс.: учебное 

пособие для общеобразоват. 



452 
 

Г. М. Дымшиц           

О. В. Саблина 

изд. - М: Просвещение, 2020. - 368 

с. 

Организаций: углубленный уровень/Т,Т 

Фомина. - М.: Просвещение, 2017. 

2. биология. Практикум. 10-11 классы: 

учеб.пособие для обеобразоват. 

Организаций: углуб.уровень / 2-е изд. - 

М. : Просвещение, 2019. - 160 с.           

История 10 Базовый Данилов А. А. 

Рабочая программа и 

тематическое 

планирование 

курса «История 

России». 6—10 классы 

: учеб. пособие для 

общеобразоват. 

организаций / А. А. 

Данилов, 

О. Н. Журавлева, И. Е. 

Барыкина. — 4-е изд., 

пере- 

раб. — М. : 

Просвещение, 2020. 

1. История России. 10 класс. 

Учеб. для общеобразоват. 

организаций. Базовый и углубл. 

уровни. В 3 ч. / М. М. Горинов, А. 

А. Данилов, М. Ю. Моруков и др. 

— М.: Просвещение, 2019. 

1. История России. Поурочные 

рекомендации. 10 класс : пособие для 

учителей общеобразоват. организаций / 

Т. П. Андреевская. — М. : Просвещение, 

2015. 

2. Рабочая тетрадь в 2х частях 

А.А.Данилов, Л.Г.Косулина, Москва 

«Просвещение» 2018 

3. Артасов И. А. 

История России. Контрольные работы. 

10 класс. Учебное пособие для 

общеобразовательных организаций М. : 

Просвещение, 2017. 

4. Контурные карты по Истории Росии 

10 класс: к учебнику под ред. А.В. 

Торкунова «История России» ФГОС к 

новому учебнику М.: Издательство 

«Экзамен», 2018 – 16.с. 

 

 10 Базовый М.Л. Несмелова, Е.Г. 

Середнякова, А.О. 

Сороко-Цюпа 

История. Всеобщая 

история. Новейшая 

история. Поурочные 

рекомендации 10 класс 

Сороко-Цюпа О. С., Сороко-Цюпа 

А. О. 

Всеобщая история. 10 класс М.: 

Просвещение, 2019 

 

1. М.Л. Несмелова, Е.Г. Середнякова, 

А.О. Сороко-Цюпа История. Всеобщая 

история. Новейшая история. Поурочные 

рекомендации М.: Просвещение, 2017 

2. Сороко-Цюпа А. О. История. 

Всеобщая история. Новейшая 
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Учебное пособие для 

общеобразовательных 

органихаций. Базовый 

и углубленный уровни 

М.: Просвещение, 2017 

история. 10 кл. Рабочая тетрадь. 

Базовый и углублённый уровни. 

 

Россия в 

мире 

11 Базовый Россия в мире с 

древнейших времен до 

начала XX века. 

Базовый уровень, 11 

класс: рабочая 

программа/ О.В. 

Волобуев, В.А. 

Клоков, С.В. Тырин. – 

М.: Дрофа, 2017. 

Волобуев О.В., Карпачев С.П., 

Клоков В.А. Россия в мире с 

древнейших времен до начала XX 

века. 11 класс. Базовый уровень. 

Учебник.  - М.: Дрофа, 2019. 

 

Обществоз

нание 

10 Базовый Лазебникова А.Ю 

Обществознание. 

Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. 

Ю., Матвеев А. И. и др. / под ред. 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой 

А. 

Обществознание. 10 класс. 

Базовый уровень 

1.Обществознание. Школьный словарь 

10-11 классы. Пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н.Боголюбова М.: 

Просвещение 2013 г. 

2.Программа и тематическое 

планирование курса «Обществознание» 

10-11 классы Базовый уровень Автор-

составитель Т.В.Коваль М.: «Русское 

слово» 2019г. 

3. Обществознание. Поурочные 

разработки. 10 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень Л.Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю.И. Аверьянов. М.: 

Просвещение, 2017 г. 

 11 Базовый Лазебникова А.Ю 

Обществознание. 

Боголюбов Л. Н., Лазебникова А. 

Ю., Матвеев А. И. и др. / под ред. 

1.Обществознание. Школьный словарь 

10-11 классы. Пособие для учащихся 
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Примерные рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников под 

редакцией 

Л.Н.Боголюбова. 10-11 

классы: учебное 

пособие для 

общеобразовательных 

организаций. Базовый 

уровень 

Боголюбова Л. Н., Лазебниковой 

А. 

Обществознание. Базовый уровень 

общеобразовательных организаций под 

редакцией Л.Н.Боголюбова М.: 

Просвещение 

2.Программа и тематическое 

планирование курса «Обществознание» 

10-11 классы Базовый уровень Автор-

составитель Т.В.Коваль М.: «Русское 

слово»  

3. Обществознание. Поурочные 

разработки. 11 класс: учебное пособие 

для общеобразовательных организаций: 

базовый уровень Л.Н. Боголюбов, А. Ю. 

Лазебникова, Ю.И. Аверьянов. М.: 

Просвещение. 

География 10-

11 

Базовый География. Сборник 

примерных рабочих 

программ. предметные 

линии «ПОЛЯРНАЯ 

ЗВЕЗДА». 5-11 

классы.В.П 

Максаковского. 10-11 

классы. Базовый 

уровень: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. 

организаций / 

А.И.алексеев и др. – 

М.: Просвещение, 

2021 189 с.  

Экономическая и социальная 

география мира: учеб. для 10 

класса. Общеобразоват. 

Учереждений / В.П. 

Максаковский. - 15-е изд. - М. : 

Просвещение, 2007. - 397 с. 

1. Методические рекомендации. 10-11 

классы: учебное пособие для 

общеодбразовательных организаций / 

В.П. Максаковский, Д.В. Заяц. – 4-е 

изд..,переработ. – М.: Просвещение, 

2020. 207 с.  

2. Рабочая тетрадь к учебнику В.П. 

Максаковский география 10-11 класс. 

Физическа

я культура 

10-

11 

Базовый Физическая культура. 

Рабочие программы. 

Предметная линия 

Физическая культура. 10—11 

классы : учеб. для общеобразоват. 

учреждений / В. И. Лях, А.А. 

  Физическая культура. Методические 

рекомендации.10—11 классы : учеб. 

пособие для общеобразоват. 
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учебников В. И. Ляха. 

10—11 классы : 

пособие для учителей 

общеобразоват. 

организаций / В. И. 

Лях. — М. : 

Просвещение, 2015. — 

80 с. 

Зданевич; под ред. В.И.Ляха —7-е 

изд. М.: Просвещение 2012-237с 

организаций / В. И. Лях. — М. : 

Просвещение, 2017. — 191 с. 

  Физическая культура. Тестовый 

контроль. 10-11 классы: для учителей 

общеобразоват. Учреждений/ В.И. Лях. 

– М.: Просвещение, 2021. – 160с. 

 

 10-

11 

Базовый Основы безопасности 

жизнедеятельности. 

Базовый уровень : 

рабочая программа. 

10–11 классы : учебно-

методическое пособие 

/ С. В. Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 2019. 

— 105 с. — 

(Российский учебник). 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. 10-11 классы. 

Базовый уровень. Учебник/ С.В. 

Ким, В.А. Горский. – 2-е изд, 

стереотип. – М .: Вента-Граф, 

2020. – 396. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности. Базовый уровень. 

10–11 классы : методическое пособие / 

С. В. Ким. — М. : Вентана-Граф, 2020. 

— 104, [8] с. — (Российский учебник). 

Основы медицинских знаний и основы 

семьи: учебное пособие. 10-11 классы/ 

С.Р. Волков, М.М. Волкова, С.Н. 

Фалько – М.: Дрофа, 2020. - 127 
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3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования МБОУ «Новичихинская 

СОШ» является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного, 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные условия: 

- соответствовуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического 

исоциального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию основной образовательной программы среднего общего 

образования МБОУ «Новичихинская СОШ» и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

- учитывают особенности образовательной организации, запросы участников 

образовательных отношений; 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

 

Достижение запланированных личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов невозможно без совершенствования кадровых, финансовых, 

материально-технических, психолого-педагогических, учебно-методических и 

информационных условий реализации ООП СОО.  

В качестве задач на ближайшую перспективу определены следующие:  

уточнить и конкретизировать основную образовательную программу среднего общего 

образования на основе данных мониторинга ее внедрения;  

разработать 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 школы по 

программам, ориентированным на частные вопросы введения ФГОС СОО.  

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

№ п/п Целевой ориентир в 

системе условий 

Механизмы достижения целевых ориентиров в 

системе условий 

1  Наличие локальных 

нормативных правовых 

актов и их использование 

всеми участниками 

образовательных 

отношений  

внесение изменений в локальные нормативные 

правовые акты в соответствии с изменением 

действующего законодательства;  

качественное правовое обеспечение всех 

направлений деятельности основной школы в 

соответствии с ООП;  

правовое просвещение участников 

образовательных отношений  

2  Наличие учебного плана, 

плана внеурочной 

деятельности 

учитывающего разные 

формы учебной 

эффективная система управленческой 

деятельности;  

реализация плана ВУК. 

реализация планов работы предметных ШМО ;   
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деятельности (урочной и 

внеурочной)  

3  Наличие педагогов, 

способных реализовать 

ООП (по квалификации, по 

опыту, наличие званий, 

победители 

профессиональных 

конкурсов, участие в 

проектах, грантах и т.п.)  

повышение квалификации педагогических 

работников;  

аттестация педагогических работников;  

мониторинг инновационной готовности и 

профессиональной компетентности 

педагогических работников; 

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников. 

4  Обоснованное и 

эффективное 

использование 

информационной среды 

(сайта, цифровых 

образовательных ресурсов, 

владение педагогами ИКТ-

технологиями) в 

образовательной 

деятельности 

повышение профессиональной компетентности 

педагогических работников по программам 

информатизации образовательного пространства;  

качественная организация работы официального 

сайта. 

5  Наличие баланса между 

внешней и внутренней 

оценкой (самооценкой) 

деятельности всех 

субъектов 

образовательной 

деятельности при 

реализации ООП; участие 

общественности (в том 

числе родительской) в 

управлении 

образовательной 

деятельностью 

реализация плана ВУК  

эффективная реализация положений системы 

оценки образовательных достижений учащихся; 

соответствие лицензионным требованиям и 

аккредитационным нормам образовательной 

деятельности; 

эффективная деятельность органов 

государственно-общественного управления в 

соответствии с нормативными документами.  

6  Обоснование 

использования ПМО для 

реализации задач ООП; 

наличие и оптимальность 

других учебных и 

дидактических 

материалов, включая 

цифровые 

образовательные ресурсы, 

частота их использования 

учащимися на 

индивидуальном уровне  

приобретение учебников согласно плану 

пополнения библиотечного фонда;  

эффективное методическое сопровождение 

деятельности педагогических работников;  

7  Соответствие 

материально-технических 

условий гигиеническим 

эффективное распределение средств субвенции; 

соблюдение санитарных правил и норм 

образовательной деятельности.  
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Дорожная карта введения федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования в МБОУ «Новичихинская СОШ» 

 

№ 

п/п 

 

Мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Ожидаемый 

результат 

1. Организационное обеспечение введения ФГОС СОО 

1.1.  Организация изучения 

ФГОС СОО педагогическим 

коллективом 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

Протоколы 

педагогического и 

методического 

советов, заседаний 

ШМО 

1.2. Анализ имеющихся в ОО 

условий и ресурсного 

обеспечения реализации 

образовательных программ 

СОО в соответствии с 

требованиями ФГОС 

Март-

апрель 2020 

Директор 

школы, члены 

рабочей группы 

Оценка школы с 

учетом требований 

ФГОС СОО 

1.3. Анализ соответствия 

материально-технической 

базы 

реализации ООП СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Март-

апрель 2020 

Директор 

школы, члены 

рабочей группы 

Приведение в 

соответствие 

материально- 

технической базы 

требованиям ФГОС 

СОО 

 

1.4. Формирование списка 

учебников в соответствии с 

Федеральным перечнем 

учебников и УМО по всем 

предметам на 2020-2021 

учебный год 

Март-

апрель 2020 

зав. 

библиотекой, 

руководители 

ШМО 

Список учебников 

и УМО на 2020-

2021 учебный год 

2. Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС СОО 

2.1. Формирование банка 

нормативно-правовых 

документов федерального, 

регионального, 

муниципального и 

школьного уровней 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Нормативно- 

правовое 

сопровождение 

введения ФГОС 

СОО 

требованиям; 

обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

помещениями и 

оборудованием  
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2.2. Внесение изменений и 

дополнений в Устав ОО с 

учетом требований ФГОС 

СОО 

До 

01.09.2020 

директор школы Устав школы с 

изменениями 

2.3. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО 

локальных нормативных 

актов 

Апрель-май 

2020 

Члены рабочей 

группы 

Локальные акты, 

соответствующие 

требованиям ФГОС 

СОО 

2.4. Приведение в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО  

должностных инструкций 

работников ОО, 

обеспечивающих введение 

ФГОС СОО 

 

Апрель-май 

2020 

директор школы Должностные 

инструкции 

работников ОО, 

обеспечивающих 

введение ФГОС 

СОО 

2.5. Разработка и утверждение 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

2019-2020 

учебный 

год 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

Основная 

образовательная 

программа 

среднего общего 

образования 

МБОУ 

«Новичихинская 

СОШ» 

Целевой раздел ООП СОО 

• Пояснительная 

записка 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

• Планируемые 

результаты освоения 

обучающимися основной 

образовательной 

 программы среднего общего 

образования 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

• Система оценки 

планируемых результатов 

освоения основной 

образовательной программы 

среднего общего 

образования 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

Содержательный раздел ООП СОО 

• Программа развития 

универсальных учебных 

действий на уровне среднего 

общего образования 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

• Рабочие программы 

по учебным предметам для 

10 класса 

Май – 

июнь 2020 

Учителя-

предметники 

• Программа 

воспитания и социализации 

личности на уровне среднего 

общего образования 

Март - 

апрель 2020 

социальный 

педагог, члены 

рабочей 

группы 
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 • Программа 

коррекционной работы 

Март - 

апрель 2020 

Учитель, 

ответственный 

за УВР, члены 

рабочей 

группы 

 Организационный раздел ООП СОО  

• Учебный план МБОУ 

«Новичихинская СОШ» на 

2020-2021 учебный год 

Март 2020 заместитель 

директора 

• Составление плана 

внеурочной деятельности 

обучающихся 

Март 2020 Учитель, 

ответственный 

за УВР 

 

• Система условий 

реализации основной 

образовательной программы 

Март 2020 заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

 Приложения к ООП СОО   

Программа формирования и 

развития универсальных 

учебных действий на уровне 

среднего общего 

образования 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

Программа формирования 

ИКТ-компетентности 

обучающихся на уровне 

среднего общего 

образования 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

Программа формирования 

учебно-исследовательской и 

проектной деятельности у 

обучающихся на уровне 

среднего общего 

образования 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

Система оценки достижения 

планируемых 

результатов освоения 

основной образовательной 

программы среднего общего 

образования 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

2.6 Разработка положения об 

индивидуальном 

образовательном 

проекте 

 

Май-июнь 

2020 

заместитель 

директора, 

члены рабочей 

группы 

Положение об 

индивидуальном 

проекте 

обучающихся 10-11 

классов 

в соответствии с 

ФГОС СОО 

3. Кадровое обеспечение перехода на ФГОС СОО 
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3.1 Разработка плана-графика 

поэтапного повышения 

квалификации работников 

ОО, обеспечивающих 

введение ФГОС СОО 

 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

заместитель 

директора 

Кадровый состав, 

соответствующий 

требованиям ФГОС 

3.2 Заседания МС и ШМО по 

актуальным проблемам 

перехода на ФГОС СОО 

 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

Ликвидация 

Профессиональных 

затруднений 

педагогических 

работников 

4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС СОО 

4.1 Информирование педагогов 

по ключевым позициям 

введения ФГОС СОО через 

педагогические советы, 

производственные 

совещания и т.д. 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Протоколы 

педагогических 

советов 

4.2 Организация доступа 

работников 

школы к электронным 

образовательным ресурсам 

Интернет 

 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

заместитель 

директора, 

ведущий 

специалист 

Наличие странички 

о переходе на 

ФГОС СОО на 

сайте школы 

4.3 Информирование родителей 

обучающихся о подготовке к 

введению ФГОС СОО и 

результатах работы через 

сайт ОО, информационные 

стенды, родительские 

собрания 

февраль - 

май 2020 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 

Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

внедрения ФГОС 

СОО 

4.4 Обеспечение 

функционирования 

школьного сайта 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

ведущий 

специалист 

Наличие странички 

о переходе на 

ФГОС СОО на 

сайте школы 

5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС СОО 

5.1 Определение финансовых 

затрат (объем, направление) 

на подготовку и переход на 

ФГОС СОО за счет 

субвенций по ОО 

 

Март - 

июнь 2020 

гл. бухгалтер Обеспечение 

финансовой 

поддержки 

мероприятий по 

переходу на ФГОС 

СОО 

5.2 Оценка степени 

соответствия 

материально-технического 

обеспечения требованиям 

стандарта 

 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

начальник 

хозяйственной 

части 

Создание 

необходимого 

материально- 

технического 

обеспечения 

реализации ФГОС 

СОО 
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5.3 Обеспечение оснащенности 

учебного процесса и 

оборудования учебных 

помещений 

 

Март - 

апрель 2020 

заместитель 

директора, 

начальник 

хозяйственной 

части 

Формирование 

заказа на 

материальное  

техническое 

оборудование 

6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС СОО 

6.1 Определение и приобретение 

необходимого 

материального и 

технического оборудования 

в соответствии с 

требованиями ФГОС СОО 

 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

Директор 

школы, 

начальник 

хозяйственной 

части,  

гл. бухгалтер 

Оформление заказа 

на материальное и 

техническое 

оборудование 

6.2 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий ОО требованиям 

ФГОС СОО 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

начальник 

хозяйственной 

части 

Созданное 

комфортное 

пространство ОО 

6.3 Обеспечение соответствия 

условий 

реализации ФГОС СОО 

действующим санитарным и 

противопожарным нормам, 

нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

начальник 

хозяйственной 

части 

Созданное 

комфортное 

пространство ОО 

6.4 Наличие доступа к ЭОР, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах данных 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

ведущий 

специалист 

Созданное 

комфортное 

пространство ОО 

6.5 Обеспечение 

укомплектованности 

библиотечно-

информационного 

центра печатными и ЭОР в 

соответствии с ФГОС 

 

В течение 

2019-2020 

учебного 

года 

зав. 

библиотекой 

Созданное 

комфортное 

пространство ОО 
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