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1. Целевой раздел  основной образовательной программы среднего общего 

образования 

1.1. Пояснительная записка                            

Основная образовательная программа среднего общего образования МБОУ «Прутская  

СОШ»- это программный документ, в котором изложены требования ФГОС среднего 

общего образования,  определены цели, задачи, планируемые результаты, содержание,  

организационно-педагогические условия образовательного процесса при получении 

среднего общего образования через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

 

Нормативно правовая база образовательной программы 

Образовательная программа школы строится на основе: 

 Приказа Минобрнауки РФ № 413 от 17.05. 2012 г. «Об утверждении федерального 

государственного образовательного  стандарта  среднего общего образования»; 

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

 Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 № 03-255 "О введении федеральных 

государственных образовательных  стандартов  общего образования»; 

    Письма Минобрнауки РФ от 19.04.2011 №МД 1552/03 "Об оснащении 

общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием»"; 

 Приказа Министерства образования и науки  РФ от 20 мая  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». 

 Приказа Министерства просвещения  РФ от 22 марта 2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам–образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования".  

 Устава МБОУ «Прутская СОШ»                        

1.1.2.Цели и задачи реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Целями реализации основной образовательной программы среднего общего  

образования является: 

- обеспечение выполнения требований федерального государственного образовательного  

стандарта среднего общего образования; 

- становление и развитие личности учащегося 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 учащегося старшего школьного возраста,  

индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.  

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной  

организацией основной образовательной программы среднего общего образования  

предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирования у учащихся российской гражданской идентичности посредством  

овладения формирование российской гражданской идентичности учащихся;  

-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 учащимися 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 учащихся, 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 учащимися основной  

образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций,  

осуществляющих образовательную деятельность; 

-создание условий для развития и самореализации учащихся, для формирования  

здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни учащихся. 

    Среднее общее образование может быть получено в организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, в очной, очно-заочной или заочной форме, вне организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, в форме семейного образования и 

самообразования. допускается сочетание различных форм получения образования и форм 

обучения. 

  Срок получения среднего общего образования составляет два года, для лиц, с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов при обучении по адаптированным 

основным образовательным программам среднего общего образования, и для обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу в очно-заочной или заочной формах, 

независимо от применяемых образовательных технологий, увеличивается не более чем на 

один год. 

  Формы организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной 

деятельности определяется образовательным учреждение. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы 

среднего общего образования 

Методологической основой данной программы является системно-деятельностный подход, 

который направлен на: 

– формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному образованию; 

– проектирование и конструирование развивающей образовательной среды МБОУ 

«Прутская СОШ»; 

– активную учебно-познавательную деятельность обучающихся; 

– построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных, возрастных, 



психологических, физиологических особенностей и здоровья обучающихся. 

Становление личностных характеристик выпускника отражено в Портрете выпускника 

школы: 

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

традиции; 

-осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского 

общества, многонационального российского народа, человечества, осознающий свою 

сопричастность судьбе Отечества; 

-креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно познающий мир, 

осознающий ценность и науки, труда и творчества для человека в обществе; 

-владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

-мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

-готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; 

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

осознающий ответственность перед семьей, обществом, государством, человечеством; 

-уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 

взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

-осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни; 

-подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека и общества; 

-мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей жизни. 

Основная образовательная программа формируется с учетом психолого-педагогических 

особенностей развития детей 15–18 лет, связанных: 

– с формированием у обучающихся системы значимых социальных и межличностных 

отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности, ценностных ориентаций, мировоззрения как системы обобщенных 

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

себе, готовности руководствоваться ими в деятельности; 

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

овладением учебной деятельностью в единстве мотивационно-смыслового и операционно-

технического компонентов, к учебно-профессиональной деятельности, реализующей 

профессиональные и личностные устремления обучающихся. Ведущее место у 

обучающихся на уровне среднего общего образования занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим образованием и 

самообразованием. Эти мотивы приобретают личностный смысл и становятся 

действенными; 

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

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

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

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

способности к построению индивидуальной образовательной траектории; 

–с формированием у обучающихся научного типа мышления, овладением научной 

терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

– с самостоятельным приобретением идентичности; повышением требовательности к 

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

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

потребности влиять на других людей. 

Основная образовательная программа формируется с учетом принципа демократизации, 



который обеспечивает формирование и развитие демократической культуры всех 

участников образовательных отношений на основе сотрудничества, сотворчества, личной 

ответственности в том числе через развитие органов государственно-общественного 

управления образовательной организацией. 

Основная образовательная программа формируется в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и 

их родителей (законных представителей) при получении среднего общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость данного уровня общего образования для 

продолжения обучения в профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации. 

Общая характеристика основной образовательной программы 

Основная образовательная программа среднего общего образования разработана на основе 

ФГОС СОО, Конституции Российской Федерации
1
, Конвенции ООН о правах ребенка

2
, 

учитывает региональные, национальные и этнокультурные потребности народов 

Российской Федерации, обеспечивает достижение обучающимися образовательных 

результатов в соответствии с требованиями, установленными ФГОС СОО, определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне среднего общего образования и реализуется образовательной 

организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований 

государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть в полном объеме выполняет 

требования ФГОС СОО и составляет 60 %, а часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, – 40 % от общего объема образовательной программы 

среднего общего образования. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные; 

внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

среднего общего образования основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение 

учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы 

среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение) 

основной образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы: 

1) отражают связь между требованиями Стандарта, образовательной деятельностью и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы; 

2) являются содержательной и критериальной основой для разработки рабочих программ 

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

развития универсальных учебных действий, воспитания и социализации, а также для 

                                                           
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).  



системы оценки качества освоения обучающимися основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отражают требования Стандарта, специфику образовательной деятельности (в 

частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов), соответствуют 

возрастным возможностям обучающихся. Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы уточняют и конкретизируют общее 

понимание личностных, метапредметных и предметных результатов как с позиций 

организации их достижения в образовательной деятельности, так и с позиций оценки 

достижения этих результатов. Достижение планируемых результатов освоения 

обучающимися основной образовательной программы учитывается при оценке результатов 

деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность. 

1.1.4 Общие подходы к организации внеурочной деятельности 

Система внеурочной деятельности включает в себя:  

- жизнь ученических сообществ (в том числе ученических классов, разновозрастных 

объединений по интересам, клубов; юношеских общественных объединений и организаций 

в рамках «Российского движения школьников»);  

- курсы внеурочной деятельности по выбору обучающихся; 

-организационное обеспечение учебной деятельности;  

-обеспечение благополучия обучающихся в пространстве общеобразовательной школы; 

систему воспитательных мероприятий. 

Организация внеурочной деятельности предусматривает возможность использования 

каникулярного времени, гибкость в распределении нагрузки при подготовке 

воспитательных мероприятий и общих коллективных дел. 

Вариативность содержания внеурочной деятельности определяется профилями обучения 

(естественно-научный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, 

универсальный). Вариативность в распределении часов на отдельные элементы внеурочной 

деятельности определяется с учетом особенностей МБОУ «Прутская СОШ». 

Внеурочная  деятельность организуется по направлениям развития личности  (спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное) в таких формах как: художественные, культурологические, 

филологические, хоровые студии, сетевые сообщества, школьные спортивные клубы и 

секции, конференции, олимпиады, военно-патриотические объединения, экскурсии, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и 

другие формы на добровольной основе в соответствии с выбором участников 

образовательных отношений. 

1.2.Планируемые  результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы 

Федеральный государственный стандарт устанавливает требования к результатам 

освоения обучающимися основной образовательной программы: 

     личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 



универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, самостоятельность 

в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации учебного 

сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению индивидуальной 

образовательной траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению 

в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, формирование научного 

типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

 1.2.1 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

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

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

многонационального народа России, уважение государственных символов (герб, флаг, 

гимн); 

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

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

5)сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

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

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

сотрудничать для их достижения; 

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

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

видах деятельности; 

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

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

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

творчества, спорта, общественных отношений; 

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

в физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и 

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

первую помощь; 



13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия 

в решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

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

семейной жизни. 

1.2.2 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

 1.2.3 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Русский язык и литература" 

включают результаты изучения учебных предметов: 

1.2.3.1 «Русский язык и литература», (базовый и углубленный уровень) - требования к 

предметным результатам освоения базового курса русского языка и литературы должны 

отражать: 

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

о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой; 

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского, родного (нерусского) языка; 

7) сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

8) способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

9) владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

10) сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

Русский язык (углубленный уровень): 

1) сформированность представлений о лингвистике как части общечеловеческого 

гуманитарного знания; 

2) сформированность представлений о языке как многофункциональной развивающейся 

системе, о стилистических ресурсах языка; 

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

поведения в различных сферах и ситуациях общения; 

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

языковые явления и факты, допускающие неоднозначную интерпретацию; 

5) сформированность умений лингвистического анализа текстов разной функционально-

стилевой и жанровой принадлежности; 

6) владение различными приемами редактирования текстов; 

7) сформированность умений проводить лингвистический эксперимент и использовать его 

результаты в процессе практической речевой деятельности; 

8) понимание и осмысленное использование понятийного аппарата современного 

литературоведения в процессе чтения и интерпретации художественных произведений; 

9) владение навыками комплексного филологического анализа художественного текста; 



10) сформированность представлений о системе стилей художественной литературы 

разных эпох, литературных направлениях, об индивидуальном авторском стиле; 

11) владение начальными навыками литературоведческого исследования историко- и 

теоретико-литературного характера; 

12) умение оценивать художественную интерпретацию литературного произведения в 

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

13) сформированность представлений о принципах основных направлений литературной 

критики. 

1.2.3.2 Родной язык и родная литература 

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

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

(базовый и углубленный уровень) - требования к предметным результатам освоения 

базового курса родного языка и родной литературы должны отражать: 

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

речевой практике; 

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

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

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. 

1.2.3.3 Иностранные языки 

Предметные результаты изучения предметной области "Иностранные языки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 



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

предметным результатам освоения базового курса иностранного языка должны отражать: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

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

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

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

предметным результатам освоения углубленного курса иностранного языка должны 

включать требования к результатам освоения базового курса и дополнительно отражать: 

1) достижение уровня владения иностранным языком, превышающего пороговый, 

достаточного для делового общения в рамках выбранного профиля; 

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

несложными текстами в русле выбранного профиля; 

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

исследовательских умений, расширения своих знаний в других предметных областях.  

Предметные результаты изучения предметной области "Общественные науки" включают 

предметные результаты изучения учебных предметов: 

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

базового курса истории должны отражать: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

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

глобальном мире; 

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

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

по исторической тематике. 

"История" (углублённый  уровень) требования к предметным результатам освоения 

углублённого курса истории должны отражать: 

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

дисциплин, представлений об историографии; 

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

мировой истории; 

3) владение приемами работы с историческими источниками, умениями самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике; 

4) сформированность умений оценивать различные исторические версии. 

 

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

освоения интегрированного учебного предмета "Обществознание" должны отражать: 



1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

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

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

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

6)владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

7)сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

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

базового курса географии должны отражать: 

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

важнейших 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. 

1.2.3.7  "Математика" (включая алгебру и начала математического анализа, 

геометрию) (базовый уровень) - требования к предметным результатам освоения базового 

курса математики должны отражать: 

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

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших                            

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

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

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

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

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



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

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах 

математического анализа; 

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

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

реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометрических 

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

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

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

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

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

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

освоения базового курса информатики должны отражать: 

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

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости 

формального описания алгоритмов; 

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

универсальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приемами написания на алгоритмическом языке программы для 

решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программирования и 

отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных программ по 

выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и 

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

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

доступа к ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных; 

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

понимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в 

Интернете. 

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

базового курса физики должны отражать: 

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

мира; понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; понимание 

роли физики в формировании кругозора и функциональной грамотности человека для 

решения практических задач; 

2) владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 

теориями; уверенное пользование физической терминологией и символикой; 

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

наблюдение, описание, измерение, эксперимент; умения обрабатывать результаты 

измерений, обнаруживать зависимость между физическими величинами, объяснять 

полученные результаты и делать выводы; 

4) сформированность умения решать физические задачи; 



5) сформированность умения применять полученные знания для объяснения условий 

протекания физических явлений в природе и для принятия практических решений в 

повседневной жизни; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к физической информации, 

получаемой из разных источников; 

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

освоения углубленного курса физики должны включать требования к результатам освоения 

базового курса и дополнительно отражать: 

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

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

условиях; 

2) сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

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

устройств, объяснять связь основных космических объектов с геофизическими явлениями; 

3) владение умениями выдвигать гипотезы на основе знания основополагающих 

физических закономерностей и законов, проверять их экспериментальными средствами, 

формулируя цель исследования; 

4) владение методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата; 

5) сформированность умений прогнозировать, анализировать и оценивать последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими процессами, 

с позиций экологической безопасности. 

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

базового курса химии должны отражать: 

1) сформированность представлений о месте химии в современной научной картине мира; 

понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности 

человека для решения практических задач; 

2) владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями; уверенное пользование химической терминологией и символикой; 

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

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

результаты проведенных опытов и делать выводы; готовность и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

4) сформированность умения давать количественные оценки и проводить расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

5) владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

6) сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников; 

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

базового курса биологии должны отражать: 

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

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

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

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией 

и символикой; 

3) владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 

исследованиях живых объектов и экосистем: описание, измерение, проведение 

наблюдений; выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 



4) сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

5) сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

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

решения. 

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

освоения учебного предмета должны отражать: 

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

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

3) владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 

4) сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 

человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

5) осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

Изучение учебных предметов "Физическая культура", "Основы безопасности 

жизнедеятельности" должно обеспечить: 

сформированность экологического мышления, навыков здорового, безопасного и 

экологически целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного 

мира; 

знание правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, социального и техногенного характера; 

владение умением сохранять эмоциональную устойчивость в опасных и чрезвычайных 

ситуациях, а также навыками оказания первой помощи пострадавшим; 

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

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

результатам освоения базового курса физической культуры должны отражать: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

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

к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к 

труду и обороне" (ГТО) 

2)владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной 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; 

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

предметным результатам освоения базового курса основ безопасности жизнедеятельности 

должны отражать: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

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

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

влияние человеческого фактора; 



2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных на 

защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3)сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 

других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

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

духовного, физического и социального благополучия личности; 

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

социального характера; 

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

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

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

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

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

проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

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

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

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

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

тактическая подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

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

пребывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 

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

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике. 

1.2.3.16 Учебные предметы, курсы по выбору обучающихся, предлагаемые 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе учитывающие 

специфику и возможности организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Изучение дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся должно 

обеспечить: 

удовлетворение индивидуальных запросов обучающихся; 

общеобразовательную, общекультурную составляющую при получении среднего общего 

образования; 

развитие личности обучающихся, их познавательных интересов, интеллектуальной и 

ценностно-смысловой сферы; 

развитие навыков самообразования и самопроектирования; 

углубление, расширение и систематизацию знаний в выбранной области научного знания 

или вида деятельности; 

совершенствование имеющегося и приобретение нового опыта познавательной 

деятельности, профессионального самоопределения обучающихся. 

Результаты изучения дополнительных учебных предметов, курсов по выбору обучающихся 

должны отражать: 

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. 

1.2.3.17 Индивидуальный проект 

Индивидуальный проект представляет собой особую форму организации деятельности 

обучающихся (учебное исследование или учебный проект). 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под руководством 

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

предметов, курсов в любой избранной области деятельности (познавательной, 

практической, учебно-исследовательской, социальной, художественно-творческой, иной). 

Результаты выполнения индивидуального проекта должны отражать: 

сформированность навыков коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления; 

способность к инновационной, аналитической, творческой, интеллектуальной 

деятельности; 

сформированность навыков проектной деятельности, а также самостоятельного 

применения приобретенных знаний и способов действий при решении различных задач, 

используя знания одного или нескольких учебных предметов или предметных областей; 

способность постановки цели и формулирования гипотезы исследования, планирования 

работы, отбора и интерпретации необходимой информации, структурирования 

аргументации результатов исследования на основе собранных данных, презентации 

результатов. 

Индивидуальный проект выполняется обучающимся в течение одного или двух лет в 

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

представлен в виде завершенного учебного исследования или разработанного проекта: 

информационного, творческого, социального, прикладного, инновационного, 

конструкторского, инженерного. 

 Требования Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы 

определяют содержательно-критериальную и нормативную основу оценки результатов 

освоения обучающимися основной образовательной программы, деятельности 

педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным 

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

"Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", "Обществознание", 

"Иностранный язык" (английский, немецкий, французский, испанский и китайский), 

"Информатика", "Родной язык", "Родная литература", которые обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. 

Обучающийся самостоятельно выбирает уровень (базовый или профильный), в 

соответствии с которым будет проводиться государственная итоговая аттестация по 

учебному предмету "Математика". 



Допускается прохождение обучающимися государственной итоговой аттестации по 

завершении изучения отдельных учебных предметов после 10 класса. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования (далее – система оценки) 

является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 

организации и служит одним из оснований для разработки локального нормативного акта 

образовательной организации о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации
3
.  

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 образовательной 

организации в соответствии с требованиями ФГОС СОО являются: 

-оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их итоговой аттестации; 

-оценка результатов деятельности педагогических работников как основа аттестационных 

процедур; 

0оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Оценка образовательных достижений обучающихся осуществляется в рамках 

внутренней оценки образовательной организации, включающей различные оценочные 

процедуры (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, портфолио, процедуры 

внутреннего мониторинга образовательных достижений, промежуточная
4
 и итоговая 

аттестации обучающихся), а также процедур внешней оценки, включающей 

государственную итоговую аттестацию
5
, независимую оценку качества подготовки 

обучающихся
6
 и мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Оценка результатов деятельности педагогических работников осуществляется на 

основании: 

- мониторинга результатов образовательных достижений обучающихся, полученных в 

рамках внутренней оценки образовательной организации и в рамках процедур внешней 

оценки; 

- мониторинга уровня профессионального мастерства учителя (анализа качества уроков, 

качества учебных заданий, предлагаемых учителем). 

Мониторинг оценочной деятельности учителя с целью повышения объективности 

оценивания осуществляется методическим объединением учителей по данному предмету и 

администрацией образовательной организации.  

                                                           
3
 Создание локального нормативного акта образовательной организации о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации определено в п. 2 статьи 30 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" (№ 273-ФЗ). 
4
 Осуществляется в соответствии со статьей 58 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
5
 Осуществляется в соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 
6
 Осуществляется в соответствии со статьей 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». 



Результаты мониторингов являются основанием для принятия решений по 

повышению квалификации учителя. 

Результаты процедур оценки результатов деятельности образовательной 

организации обсуждаются на педагогическом совете и являются основанием для принятия 

решений по коррекции текущей образовательной деятельности, по совершенствованию 

образовательной программы образовательной организации и уточнению и/или разработке 

программы развития образовательной организации, а также служат основанием для 

принятия иных необходимых управленческих решений. 

Для оценки результатов деятельности педагогических работников и оценки 

результатов деятельности образовательной организации приоритетными являются 

оценочные процедуры, обеспечивающие определение динамики достижения 

обучающимися образовательных результатов в процессе обучения.  

В соответствии с ФГОС СОО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, комплексный и уровневый подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и 

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

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

-оценки трех групп результатов: личностных, предметных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

-использования комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений и для итоговой оценки; 

-использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

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

самооценка, наблюдения и др.); 

Уровневый подход реализуется по отношению как к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов. 

Уровневый подход к содержанию оценки на уровне среднего общего образования 

обеспечивается следующими составляющими: 

-для каждого предмета предлагаются результаты двух уровней изучения – базового и 

углубленного; 

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

возможность научиться». 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов реализуется за 

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

базового. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 

решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми 

обучающимися в ходе образовательной деятельности. Базовый уровень подготовки 

определяется на основании выполнения обучающимися заданий базового уровня, которые 

оценивают планируемые результаты из блока «Выпускник научится», используют наиболее 

значимые программные элементы содержания и трактуются как обязательные для 

освоения. 

Интерпретация результатов, полученных в процессе оценки образовательных 

результатов, в целях управления качеством образования возможна при условии 

использования контекстной информации, включающей информацию об особенностях 

обучающихся, об организации образовательной деятельности и т.п. 

 



1.3.2  Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

          Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность.  

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. Инструментарий для них разрабатывается и основывается 

на общепринятых в профессиональном сообществе методиках психолого-педагогической 

диагностики. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, 

принятых в образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной 

организации, ближайшего социального окружения, страны, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный 

выбор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных предметов в 

рамках системы общего образования. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Внутренний мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, полученных 

в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта или учебного исследования. 

Индивидуальный проект является объектом оценки УУД, сформированных в ходе 

освоения основной образовательной программы. Индивидуальный проект – учебный 

проект, выполняемый учащимися в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном  освоении содержания и 

методов избранных областей  знаний и видов деятельности, способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность. В школе разработано 

Положение о проектной деятельности обучающихся, прописаны критерии оценивания 

итогового проекта. 

В организации и обеспечении проектной деятельности участвуют все педагогические 

работники школы. 

Критерии оценки итогового индивидуального проекта 

Вывод об уровне сформированности навыков проектной деятельности делается  на основе 

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

рецензии и презентации) по каждому из четырех критериев: 

1)способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов или 

обоснование, реализацию, апробацию принятого решения, обоснование и создание 



модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный критерий в 

целом включает оценку сформированности познавательных учебных действий; 

2) сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся В 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий; 

3) сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени, использовать 

ресурсные возможности для достижения целей, осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

4) сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Выполненная работа рецензируется куратором проекта. В рецензии оцениваются и 

освещаются основные позиции с учетом оценки критериев.   

С целью определения степени самостоятельности обучающегося в ходе выполнения  

проекта учитываются четыре уровня сформированности навыков проектной 

деятельности: 

 -низкий уровень  

-базовый уровень 

-повышенный уровень 

- высокий уровень 

Полученные баллы переводятся в оценку в соответствии с таблицей. Отметка за 

выполнение проекта выставляется в графу «Индивидуальный проект» в классном 

журнале и личном деле. 

УРОВЕНЬ ОТМЕТКА КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ 

Низкий  уровень отметка 

«неудовлетворительно» 

Менее 25 первичных баллов 

Базовый уровень отметка 

«удовлетворительно» 

26-35 первичных баллов 

Повышенный уровень отметка «хорошо» 36-43 первичных баллов 

 Высокий уровень отметка «отлично» 43-51 первичных баллов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом.  

Оценка предметных результатов ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы  в ходе 

внутришкольного мониторинга в соответствии с нормативным актом «Положение о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся» 

Формы и порядок проведения текущего контроля успеваемости учащихся. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся (далее - текущий контроль) представляет 

собой совокупность мероприятий, включающих  планирование текущего контроля по 

отдельным учебным предметам (курсам) учебного плана основной общеобразовательной 

программы, разработку содержания и методики проведения отдельных контрольных работ, 

проверку (оценку) хода и результатов выполнения обучающимися указанных контрольных 

работ, а также документальное оформление результатов проверки (оценки), 

осуществляемых в целях: 

 - оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся и динамики их роста 



в течение учебного года; 

- выявления индивидуально значимых и иных факторов (обстоятельств), способствующих 

или препятствующих достижению обучающимися планируемых образовательных 

результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной программы; 

 - изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств обучения, 

используемых в образовательном процессе; 

 - принятия организационно-педагогических и иных решений по совершенствованию 

образовательного процесса в школе. 

 Предметом текущего контроля является способность обучающихся решать учебные задачи 

с использованием средств, релевантных содержанию соответствующих учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий.  

Под средствами, релевантными содержанию учебного предмета,понимаются:  

  - система предметных знаний, включающая опорные знания (ключевые теории, идеи, 

понятия, факты, методы), усвоение которых принципиально необходимо для успешного 

обучения, и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорные знания, а также 

служащие пропедевтикой для последующего изучения других учебных предметов; 

- действия с предметным содержанием (предметные действия), предполагающие 

использование  знаково-символических средств; моделирование; сравнение, группировку и 

классификацию объектов; анализ, синтез и обобщение учебного материала; установление 

связей (в том числе причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, 

представление и интерпретация информации. 

Текущий контроль осуществляется в следующих формах: 

 - проведение    контрольных    работ    с    выставлением    обучающимся индивидуальных 

текущих отметок успеваемости по результатам выполнения данных работ; 

- выведение четвертных отметок успеваемости обучающихся путем обобщения текущих 

отметок успеваемости, выставленных обучающимся в течение соответствующей учебной 

четверти (учебного полугодия). 

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных предметов 

могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные работы. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется рабочими 

программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных (предметных и 

метапредметных) результатов освоения соответствующей основной общеобразовательной 

программы  и доводится до сведения обучающихся не позднее одной недели со дня начала 

учебной четверти. 

  Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа учащегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, 

контрольной работы и др.  

Предметные курсы учебного плана являются безотметочными. 

Оценка устного ответа учащегося при текущем контроле успеваемости выставляется в 

классный журнал в виде отметки «5», «4», «3»,  «2» в ходе или в конце урока. Оценка «1» в 

оценивании не используется. 

   Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ учащихся 

оцениваются в виде отметки «5», «4», «3»,  «2» За сочинение и диктант с грамматическим 

заданием выставляются в классный журнал 2 отметки. В ходе текущего контроля 

успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося отметкой «2» 

(«неудовлетворительно») при выполнении самостоятельной работы обучающего характера. 

От текущего контроля успеваемости освобождаются учащиеся, получающие 

образование в форме семейного образования. В соответствии с ст. 17 Закона «Об 

образовании» образование может быть получено вне организаций, осуществляющих 



образовательную деятельность (в форме семейного образования и самообразования). 

Обучение в организации осуществляется с учетом потребностей, возможностей личности и 

в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с 

учащимися и осуществляется в очной,  очно-заочной или заочной форме. 

1.3.3 Организация и формы представления и учета результатов промежуточной 

аттестации обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

Промежуточная аттестация – это установление фактического уровня, динамики достижения 

обучающимися  планируемых результатов (личностных, метапредметных, предметных) 

освоения  основной образовательной программой  среднего общего образования, 

проводится учителем и является в случае успешного прохождения основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс.  

Цели промежуточной аттестации обучающихся: 

-анализ овладения обучающимися планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов ООП; 

-выявление динамики достижений планируемых (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП; 

-своевременное выявление пробелов в достижении (метапредметных и предметных) 

результатов освоения учащимися ООП; 

-дальнейшая корректировка деятельности учителя и рабочих программ учебных предметов 

и курсов, направленных на устранение выявленных пробелов в достижении 

(метапредметных и предметных) результатов освоения учащимися ООП; 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения учащимися содержания какой- 

либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного 

периода (полугодия) на основании текущей аттестации; 

- годовую аттестацию – оценку качества усвоения всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год; 

Полугодовая промежуточная аттестация представляет  собой среднее арифметическое 

результатов текущего контроля. Округление результата проводится по правилам 

математического округления.  

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе полугодовых промежуточных 

аттестаций и  представляет  собой среднее арифметическое результатов полугодовых 

аттестаций. Округление результата проводится по правилам математического округления. 

Формы промежуточной аттестации учебных курсов, Индивидуального проекта – зачет 

(незачет). Промежуточная аттестация по учебным курсам, Индивидуальному проекту 

осуществляется по итогам учебного года: итоговые работы по результатам освоения курса 

(проект, тест и др.), для Индивидуального проекта – защита итогового проекта. Курс 

считается выполненным, если ученик выполнил итоговую работу, защитил проект. 

Форма промежуточной аттестации внеурочной деятельности: годовая  аттестация – защита 

проектов, результаты участия в конкурсах, соревнованиях, выставках, портфолио учащихся; 

Полугодовая аттестация  учащихся в рамках внеурочной деятельности не предусмотрена. 

Основной оценкой достижения обучающимися метапредметных результатов является 

защита итогового индивидуального проекта, проводимая в процессе специально 

организованной деятельности школьной или на школьной комиссии  конференции. 

1.3.4 Организация, содержание и критерии оценки результатов по учебным 

предметам, выносимым на государственную итоговую аттестацию. 

Освоение обучающимися основной образовательной программы завершается 

государственной итоговой аттестацией выпускников. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся проводится по обязательным учебным 

предметам "Русский язык" и "Математика". Обучающийся самостоятельно выбирает 



уровень (базовый или профильный), в соответствии с которым будет проводиться 

государственная итоговая аттестация по учебному предмету "Математика 

По выбору на добровольной основе обучающиеся могут сдавать  по следующим учебным 

предметам: "Литература", "Физика", "Химия", "Биология", "География", "История", 

"Обществознание", "Иностранный язык", "Информатика». 

Итоговая оценка в аттестат выпускнику выставляется как среднее арифметическое 

полугодовых и годовых отметок за 10,11 классы целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. Если выпускник 11 класса не преодолел 

минимальный порог по двум обязательным предметам (русский язык, математика), то ему 

выдается справка. 

1.3.5 Организация, критерии оценки и форм представления и учета результатов 

оценки учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся. 

 
Параметры и критерии оценивания индивидуального итогового проекта 

 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем 

Критерий 1.1. Поиск, отбор и адекватное использование информации баллы 

Работа содержит незначительный объем подходящей информации из1 

2однотипных источников 

1 

Работа содержит достаточный объем подходящей информации из однотипных 

источников 

2 

Работа содержит достаточно полную информацию из разнообразных источников 3 

Критерий 1.2. Постановка проблемы баллы 

Проблема и путь ее решения определены с помощью руководителя 1 

Проблема определена с помощью руководителя, путь ее решения определен 
самостоятельно 

2 

Проблема и пути ее решения сформулированы самостоятельно выдвинута и 

обоснована гипотеза, представлен план действий по 

доказательству/опровержению гипотезы 

3 

Критерий 1.3. Актуальность и значимость темы проекта баллы 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены 

фрагментарно на уровне утверждений 

1 

Актуальность темы проекта и её значимость для ученика обозначены на уровне 

утверждений, приведены основания 

2 

Актуальность темы проекта и её значимость раскрыты и обоснованы 

исчерпывающе, тема имеет актуальность и значимость не только для ученика, но 
и для школы, окружающего социума 

3 

Критерий 1.4. Анализ хода работы, выводы и перспективы баллы 

Анализ заменен кратким описанием хода и порядка работы 1 

Представлен развернутый обзор работы по достижению целей, заявленных в 
проекте 

2 

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

3 

Критерий 1.5. Личная заинтересованность автора, творческий подход к работе баллы 

Работа шаблонная. Автор проявил незначительный интерес к теме проекта, но не 
продемонстрировал самостоятельности в работе, не использовал возможности 

творческого подхода 

1 

Работа самостоятельная, демонстрирующая серьезную заинтересованность автора, 

предпринята попытка представить личный взгляд на тему проекта, применены 

элементы  творчества 

2 

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

3 

Критерий 1.6. Полезность и востребованность продукта баллы 



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

1 

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

2 

Продукт полезен. Указан круг лиц, которыми он будет востребован. 
Сформулированы рекомендации по использованию полученного продукта, 

спланированы действия по его продвижению 

3 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий 

Критерий 2.1. Соответствие выбранных способов работы цели и содержанию 
проекта 

баллы 

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

1 

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

2 

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

3 

Критерий 2.2. Глубина раскрытия темы проекта баллы 

Тема проекта раскрыта фрагментарно 1 

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

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

3 

Критерий 2.3. Качество проектного продукта баллы 

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

1 

Продукт не полностью соответствует требованиям качества 2 

Продукт полностью соответствует требованиям качества (эстетичен, удобен в 

использовании, соответствует заявленным целям) 

3 

Критерий 2.4. Использование средств наглядности, технических средств баллы 

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

1 

Средства наглядности, в т.ч. ТСО используются, выдержаны основные требования 
К дизайну презентации, отсутствует логика подачи материала, нет 

согласованности между презентацией и текстом доклада 

2 

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

дизайну презентации, подача материала логична, презентация и текст доклада 
полностью согласованы 

3 

3. Сформированность регулятивных действий 

Критерий 3.1. Соответствие требованиям оформления письменной части баллы 

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

1 

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

2 

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

3 

Критерий 3.2. Постановка цели, планирование путей ее достижения баллы 

Цель сформулирована с недочетами, дан схематичный план ее выполнения 1 

Цель сформулирована и обоснована, имеется последовательный план ее 
достижения 

2 

Цель сформулирована, четко обоснована, дан подробный последовательный план 
ее достижения 

3 

Критерий 3.3. Защита проекта, грамотное построение доклада баллы 

Тема и содержание проекта раскрыты фрагментарно 1 

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

2 



Тема и содержание проекта раскрыты, представлен анализ ситуаций, 
складывавшихся в ходе работы, сделаны необходимые выводы, намечены 

перспективы работы 

3 

Критерий 3.4. Соблюдение регламента защиты и степень воздействия на баллы 

аудиторию  

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

1 

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

Автору удалось вызвать интерес аудитории и уложиться в регламент 3 

4. Сформированность коммуникативных действий 

Критерий 4.1. Четкость и точность, убедительность и лаконичность баллы 

Содержание всех элементов выступления дают общее представление о проекте; в 

целом присутствует культура речи, наблюдаются немотивированные отступления 

от заявленной темы в ходе выступления 

1 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; в целом 

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

2 

Содержание всех элементов выступления дают представление о проекте; 

наблюдается правильность речи; точность устной и письменной речи; четкость 

речи, лаконизм, немотивированные отступления от заявленной темы в ходе 
выступления отсутствуют 

3 

Критерий 4.2 Умение отвечать на вопросы, умение защищать свою точку зрения баллы 

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

1 

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

2 

Автор проявляет хорошее владение материалом,  уверенно отвечает на 

поставленные вопросы, доказательно и развернуто обосновывает свою точку 
зрения 

3 

Критерий 4.3. Характеристика выступления баллы 

Чтение с листа 1 

Выступающий часто обращается к тексту 2 

Выступающий свободно излагает сообщение, лишь изредка обращаясь к тексту 3 

ИТОГО:  

Этапы и примерные сроки работы над проектом 

 Работа над индивидуальным итоговым проектом делится на два этапа: 

1 этап (10 класс) включает в себя:  

 самостоятельный выбор темы; 

  изучение вопроса; 

 составление  плана работы над проектом; 

 непосредственная работа над проектом в соответствии с планом; 

 публичная предзащита темы и замысла  проекта.  

Выбор темы проекта осуществляется учащимися до 1 декабря учебного года 10 

класса и утверждается приказом директора.  

Публичная предзащита темы и замысла проекта проводится в конце учебного 

года (апрель-май). В ходе предзащиты проекта допускается   рекомендация по 

корректировке  работы. В отдельных случаях возможна корректировка формулировки 

темы проекта, а иногда и ее изменение. 

2 этап (11 класс) включает в себя:  

 окончательная формулировка темы; 

 окончание работы над проектом (исследованием); 

 представление проекта (исследования) на различных конференциях или 

конкурсах (это желательно для проектов, заслуживающих высокую оценку); 

 публичная защита реализованного проекта. 

Дата окончательной формулировки темы (до середины сентября 11 класса) и  дата 

публичной защиты реализованного проекта (февраль-апрель  учебного года 11 класса).  



Защита происходит публично, независимо от типа проекта: после заслушивания 

доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. Соблюдение 

регламента 

Требования к процедуре защиты проекта 

Защита происходит публично, независимо от типа проекта: после заслушивания 

доклада (не более 10 минут), ответы на вопросы по теме проекта 5 минут. Соблюдение 

регламента регламента свидетельствует о сформированности регулятивных навыков 

обучающегося.  

К защите ученик представляет  презентацию, проектный продукт, печатное 

описание проекта. Во время выступления ученик озвучивает  тему, цель, задачи, объект и 

предмет исследования, методы использованные про реализации проекта, краткое 

описание сути проекта, результаты работы, представляет продукт проекта, называет 

трудности, которые возможно возникли при  выполнении проекта. Школа определяет 

график защиты индивидуального проекта. График защиты утверждается директором 

школы.  Школа создаёт школьную экспертную комиссию. Состав комиссии от 3 до 5 

человек. В комиссии должны присутствовать представитель администрации, классный 

руководитель, педагог по соответствующему направлению. Школа организует в 

дополнительные сроки защиту индивидуальных проектов для детей с ОВЗ, больных 

детей, детей, отсутствовавшие в основной срок защиты И.П. 

Проект, получивший оценку «низкий уровень», возвращается ученику на 

доработку. Ученик дорабатывает индивидуальный проект в течение недели, представляет 

к повторной защите.  

Проект успешно представленный на муниципальном, региональном и федеральном 

уровне оценивается автоматически - «высокий уровень» (отметка «отлично»)  при 

наличии подтверждающего документа и от защиты школьного уровня освобождается. 

Работа выполняется на листах стандарта А-4 (расположение вертикальное) 

шрифтом Times New Roman. Размер шрифта  14, с одинарным интервалом между строк.  

Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

 

Требования к оформлению индивидуального проекта 
Работа выполняется на листах стандарта А-4 (расположение вертикальное) 

шрифтом Times New Roman. Размер шрифта  14, с одинарным интервалом между строк.  

Размер полей: верхнее – 2см., нижнее – 1,5 см., левое – 3см., правое – 2 см. 

Титульный лист считается первым, но не нумеруется. Титульный лист содержит 

информацию: название ОО, тема проекта, ФИО руководителя проекта, ФИО ученика, 

класс, допуск к защите, город, год.  

Основной текст работы нумеруется арабскими цифрами. Нумерация страниц: 

снизу, по центру. Оглавление включает перечень тематических названий всех разделов 

проекта в порядке их следования. Оформление рисунков, фото, схем, графиков, диаграмм: 

шрифт Times New Roman, 12 пт. Должны иметь сплошную нумерацию и названия (под 

рисунком по центру). На все рисунки должны быть указания в тексте. 

Каждая новая глава начинается с новой страницы. Точку в конце заголовка, 

располагаемого посредине строки, не ставят. 

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. Перечень использованной 

литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТа: в алфавитном порядке: 

фамилии авторов, наименование источника, место и год издания, наименование 

издательства, количество страниц.  

1.3.6 Оценочные процедуры в рамках ВСОКО 

С целью  изучения результативности учебно-воспитательного процесса, 

управления процессами осуществляется мониторинг учебной деятельности. Основные 

задачи мониторинга - непрерывное отслеживание состояния учебного процесса, изучение 

качества преподавания. 

Мониторинг учебной деятельности осуществляется за счет реализации внешнего 

контроля учебной деятельности учащихся, включающего систему промежуточной 

(диагностические работы) и итоговой (государственной) аттестации выпускников XI 



классов (ЕГЭ). Внешний мониторинг осуществляется диагностированием учащихся через 

систему диагностических работ. 

Итоговая аттестация выпускников проводится в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании в РФ», Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования, утвержденного 

министерством просвещения РФ от 07.11.2018г. №190/1512. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих 

результатов обеспечивается каждым учебным предметом. Оценка предметных результатов 

ведётся каждым учителем в ходе процедур текущей, тематической, промежуточной и 

итоговой оценки, а также администрацией школы  в ходе внутришкольного мониторинга 

(Приложение «Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся») 

Внутришкольный мониторинг качества образования осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней системе оценки качества образования. Внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений ведет каждый учитель-предметник с 

последующей  фиксацией в оценочных листах, классных журналах, дневниках учащихся 

на бумажных или электронных носителях. 

Основными целями такого включения служат: педагогические показания, связанные с 

необходимостью стимулировать и/или поддерживать учебную мотивацию обучающихся, 

поощрять их активность 

Из системы внутришкольного мониторинга включены в портфель достижений ученика 

следующие вопросы: 

–результаты учебной деятельности по основным предметам (русскому языку и 

математике), 

– предметам по выбору учащегося; 

–результаты стартовых и диагностических контрольных работ; 

– посещение индивидуальных занятий; 

– внеучебные достижения по предметам (результаты олимпиад, конкурсов) как ориентир 

для выбора профиля обучения. 

Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся, поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать навыки  

рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, способствовать 

становлению избирательности познавательных интересов, повышать статус ученика; 

• возможность использования учащимися портфеля достижений при выборе направления 

профильного образования. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку 

работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в 

интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах активности: 

творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, трудовой 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами, в том числе результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, различные творческие работы, поделки и др.  

Портфель достижений учащегося используется при формировании классов с 

углубленным изучением предмета в профильных классах. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года. Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования 

(далее - ВСОКО) мониторинг осуществляется по направлениям: 

– качество образовательных программ; 

– качество условий реализации образовательных программ; 



– качество образовательных результатов обучающихся; 

– удовлетворенность потребителей качеством образования. 

Оценочные мероприятия и процедуры в рамках ВСОКО проводятся в течение всего 

учебного года. По всем пунктам проводится развернутый анализ качества 

образовательной программы, результаты которого обобщаются в справке. Результаты  

оценочных мероприятий обобщаются на этапе подготовки отчета о самообследовании.  

Мероприятия плана внутришкольного контроля (ВШК) – это составная часть ВСОКО.  К 

основным мероприятиям ВСОКО относятся: 

–оценка соответствия реализуемых образовательных программ федеральным 

требованиям; 

– контроль реализации рабочих программ; 

– оценка условий реализации основной образовательной программы государственным 

образовательным стандартам; 

– контроль состояния условий реализации  основной образовательной программы и 

мониторинг реализации «дорожной карты»; развития условий реализации основной 

образовательной программы; 

–мониторинг сформированности и развития метапредметных образовательных 

результатов; 

–оценка уровня достижения обучающимися планируемых предметных и метапредметных 

результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг индивидуального прогресса обучающегося в достижении предметных и 

метапредметных результатов освоения основных образовательных программ; 

– мониторинг личностного развития обучающихся, сформированности у обучающихся 

личностных УУД; 

– контроль реализации Программы воспитания;  

– контроль реализации Программы коррекционной работы; 

–оценка удовлетворенности участников образовательных отношений качеством 

образования; 

–систематизация и обработка оценочной информации, подготовка аналитических 

документов по итогам ВСОКО; 

–подготовка текста отчета о самообследовании, в том числе для размещения на 

официальном сайте школы. 

По всем пунктам проводится развернутый анализ качества образовательной 

программы, результаты которого обобщаются в справке. 

Оценка образовательных программ  соответствующего уровня общего образования, 

разработанных согласно требованиям образовательных стандартов  проводится на этапе 

ее согласования и утверждения по параметрам  

Критерии оценки образовательных программ 
№ Критерии оценки Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу 

человек 

1.2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу 

1.3. Формы получения образования в ОО  

1.4. Реализация ООП по уровням общего образования: Количество человек 

сетевая форма имеется/ не имеется.  

с применением дистанционных образовательных технологий 

с применением электронного обучения 

2.Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 

3.1. Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС соответствует/не 

соответствует 

3.2. Наличие материалов, подтверждающих  реализацию в ООП 

части, формируемой участниками образовательных отношений 

имеется/ не имеется 

3.3. Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

соответствует/не 

соответствует 

3.4. Отражение в пояснительной записке к ООП специфики и 

традиций образовательной организации, социального запроса 

имеется/ не имеется 

3.5. Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по соответствует/не 



составу предметных областей и наименованиям учебных 

предметов 

соответствует 

3.6. Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по 

объему часов 

соответствует/не 

соответствует 

3.7. Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН соответствует/не 

соответствует 

3.8. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов по всем 

предметам учебного плана, их соответствие требованиям ФГОС 

имеется/ не имеется 

3.9. Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

имеется/ не имеется 

3.10 Наличие и количество индивидуальных учебных планов для 

обучающихся: 

 

Профильных классов на уровне среднего общего образования  

3.11 Наличие плана внеурочной деятельности имеется/не имеется 

3.12 Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям 

ФГОС по составу и наименованию направлений внеурочной 

деятельности 

соответствует/не 

соответствует 

3.15 Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

для курсов внеурочной деятельности, внесенных в план 

внеурочной деятельности 

имеется/не имеется 

3.16 Соответствие рабочих программ курсов внеурочной 

деятельности требованиям ФГОС 

соответствует/не 

соответствует 

3.19 Наличие программы воспитания имеется/не имеется 

По всем пунктам проводится развернутый анализ качества образовательной программы, 

результаты которого обобщаются в справке. Справка выносится на обсуждение 

педагогического совета школы в целях своевременного внесения корректив в содержание 

указанной программы. 

Совокупность параметров оценки и их распределение по группам условий реализации 

образовательных программ соответствует федеральным требованиям к показателям 

эффективности деятельности организации, подлежащей самообследованию. Оценка 

условий реализации образовательных программ проводится: 

– на этапе разработки  того или иного уровня (стартовая оценка); 

– ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании. 

Стартовая оценка проводится с целью учета имеющихся условий при планировании 

результатов образовательной деятельности и состава мероприятий по их достижению. 

Стартовая оценка условий дополняется «дорожной картой» их развития за период 

реализации основной образовательной программы того или иного уровня общего 

образования. 

Ежегодно в ходе подготовки отчета о самообследовании проводится контроль состояния 

условий. Предметом контроля выступают: 

– совокупное состояние условий образовательной деятельности в школе. 

Результаты ежегодной оценки совокупного состояния условий образовательной 

деятельности включаются в отчет о самообследовании. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы проводится по параметрам согласно таблицам. 

 

Структура отчета о самообследовании 
Название Содержание 

Общая 

характеристи

ка 

образователь

ной 

деятельности 

ОО 

Полное наименование и контактная информация ОО в соответствии со 

сведениями в ее Уставе 

Наличие лицензии на осуществление образовательной деятельности с указанием 

всех видов реализуемых образовательных программ 

Взаимодействие с организациями-партнерами, органами исполнительной власти 

Инновационная деятельность 

Система  и Система и структура  управления, включая органы коллегиального и 



структура 

управления 

ОО 

государственно-общественного управления.  

Анализ мероприятий ВСОКО 

Содержание 

и качество 

подготовки 

обучающихся 

Виды реализуемых ООП 

Численность обучающихся, осваивающих ООП по уровням общего образования: 

Количество индивидуальных учебных планов по разным категориям 

обучающихся 

Направленности дополнительных общеразвивающих программ 

Количество обучающихся в объединениях дополнительного образования по 

каждой направленности 

 Успеваемость (отсутствие или наличие неудовлетворительных оценок в 

процентах) и качество знаний (количество оценок «хорошо» и «отлично» в 

процентах, количество успевающих только на указанные оценки в процентах) 

Количество учащихся, набравших мах количество баллов по предметам ОГЭ 

Количество учащихся, набравших мin количество баллов по предметам ОГЭ 

Количество учащихся, набравших мах количество баллов по предметам ЕГЭ 

Количество учащихся, набравших мin количество баллов по предметам ЕГЭ 

Количество призеров Всероссийской олимпиады школьников  

Количество учащихся, преодолевших установленный минимальный порог по 

итогам краевых  и всероссийских проверочных работ 

Другие показатели качества подготовки обучающихся: 

результаты мониторингов различного уровня, в том числе ВПР 

Организация 

учебного 

процесса 

Количество классов-комплектов 

Режим образовательной деятельности 

Продолжительность учебного года и каникул 

Количество обучающихся, получающих образование в очно-заочной форме,  

 заочной форме 

Соответствие режима учебной деятельности санитарно-гигиеническим 

требованиям 

Информация 

о 

востребованн

ости 

выпускников 

Поступление в вузы выпускников профильных классов в соответствии с профилем 

Процент поступления в вузы, ссузы от общего количества выпускников 

Процент выпускников, трудоустроенных без продолжения получения образования 

Кадровое 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса 

Доля педагогических работников с высшим образованием 

Категорийность педагогических работников 

Группы педагогических работников по стажу работы 

Возрастной состав педагогических работников 

Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

Обеспеченность учителями 

Обеспеченность педагогическими работниками (педагогами-психологами, 

социальным педагогом, учителями-логопедами, педагогами дополнительного 

образования и пр.)  

Учебно-

методическое 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса, 

библиотечно-

информацион

ное 

обеспечение 

образователь

ного 

процесса 

Соответствие используемых учебников федеральному перечню 

Общее количество учебных и учебно-методических пособий, используемых в 

образовательном процессе 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в расчете на 

одного учащегося; 

Анализ материально-технической базы: фиксируются изменения/указываются 

средства/ обозначаются перспективы роста. 

Анализ 

показателей 

деятельности 

ОО, 

подлежащей 

самообследов

Аналитическая  текстовая часть, содержащая качественную оценку показателей, 

включая их сравнение с показателями предыдущего года/нескольких лет 

Констатация точек роста и управленческих решений , которые их обеспечили. 

Объяснение причин отрицательной динамики по отдельным показателям (при ее 

наличии). 

Общий вывод о результатах самообследования 



анию 

Для отчета о самообследовании используются те же параметры, которые составляют 

структуру оценки условий реализации образовательных программ. 

Оценка образовательных результатов обучающихся. 

Оценка достижения предметных результатов освоения основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС проводится в следующих формах: 

– промежуточная аттестация; 

–накопительная оценка индивидуальных образовательных достижений учащихся с 

использованием технологии портфолио); 

– анализ результатов внешних независимых диагностик, всероссийских проверочных работ; 

– итоговая оценка по предметам, не выносимым на ГИА; 

– анализ результатов ГИА. 

Сводная информация по итогам оценки предметных результатов проводится по параметрам  

Показатели оценки предметных образовательных результатов 

Показатели оценки предметных образовательных результатов Единица измерения 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на 4 и 5 

по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

Чел. /% 

Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по русскому языку балл 

Средний балл ОГЭ выпускников 9-х классов по математике балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по русскому языку балл 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11-х классов по математике балл 

Численность/удельный вес численности: 

- выпускников 9-ых классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 9-ых классов, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по математике, в общей численности выпускников 

9-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 11-ых классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 11-ых классов, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, в 

общей численности выпускников 11-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 9-ых классов,  не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 11-ых классов,  не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей численности выпускников 11-ых классов 

Чел. /% 

- выпускников 9-ых классов, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9-ых 

классов 

Чел. /% 

- выпускников 11-ых классов, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11-ых 

классов 

Чел. /% 

данные мониторинга системы образования, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 5 августа 

2013г. № 662 - ВПР 

Чел./% 

- учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел./% 

- учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

Чел./% 

- муниципального уровня Чел./% 

- регионального уровня Чел./% 

- федерального уровня Чел./% 

- международного уровня Чел./% 

- учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

Чел./% 



- учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся  

Чел./% 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения основной образовательной 

программы проводится по параметрам (в таблице). Обобщенные параметры оценки  

конкретизируются  в соответствии с требованиями ФГОС.  Итоговой оценке достижения 

метапредметных результатов предшествует оценка этих результатов в рамках 

промежуточных аттестаций. Продвижение обучающегося в достижении метапредметных 

образовательных результатов выступает предметом обязательного мониторинга. 

Показатели оценки метапредметных образовательных результатов 
Показате

ль  

Критерии оценивания Количественн

ое выражение 

Сформир

ованност

ь 

регуляти

вных 

УУД 

Самостоятельно определяет цели своего обучения Доля 

учеников от 

общего 

количества в 

классе или 

школе по 

каждому 

критерию 

оценивания 

Развивает мотивы и интересы своей познавательной деятельности 

Ставит и формулирует для себя новые задачи в учебе и познавательной 

деятельности 

Самостоятельно планирует пути достижения целей, в т.ч. 

альтернативные, осознанно выбирает наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач 

Соотносит свои действия с планируемыми результатами, умеет 

контролировать их 

Контролирует свою деятельность в процессе достижения результата 

Определяет способы действий в рамках предложенных условий и 

требований 

Корректирует свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией 

Оценивает правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения 

Владеет основами самоконтроля, самооценки, принимает решения 

Сформир

ован 

ность  

познават

ель 

ныхУУД 

Определяет понятия Доля 

учеников от 

общего 

количества в 

классе или 

школе по 

каждому 

критерию 

оценивания 

Создает обобщения 

Устанавливает аналогии 

Классифицирует, самостоятельно выбирает основания и критерии для 

классификации 

Устанавливает причинно - следственные связи 

Строит логическое рассуждение, умозаключение и делает выводы 

Создает, применяет и преобразует знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач 

Владеет смысловым чтением 

Сформир

ован 

ность  

коммуни

кати 

вных 

УУД 

Организует учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками 

Доля 

учеников 

общего 

количества в 

классе или 

школе по 

каждому 

критерию 

оценивания 

Работает индивидуально и в группе 

Находит общее решение и разрешает конфликты на основе согласования 

позиций и учета интересов 

Формулирует, аргументирует и отстаивает свое мнение 

Осознанно использует речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, чтобы выразить свои чувства, мысли и потребности, 

чтобы планировать и регулировать свою деятельность 

Владеет устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

Сформир

ован 

ность  

ИКТ 

Преобразует информацию Доля 

учеников 

общего 

количества в 

классе или 

школе по 

каждому 

критерию 

оценивания 

Владеет персональным компьютером 

Грамотно использует Интернет 

Применяет ИКТ для обучения и развития 

Достижение личностных результатов освоения основной образовательной программы, в 

том числе сформированность личностных УУД, не подлежит итоговой оценке, а 

диагностируется в ходе мониторинга личностного развития обучающихся по параметрам 



согласно таблице. Все образовательные достижения обучающегося подлежат учету. 

Результаты индивидуального учета фиксируются в сводной ведомости успеваемости. 

Показатели оценки личностных образовательных результатов 
Диагностируем

ое личностное 

качество 

Предмет 

мониторинга по 

показателю 

Показатель 

сформированности 

Оценочная 

процедура 

исполнитель Периодичн

ость 

процедур 

мониторин

га 

Сформированн

ость 

личностных 

УУД 

Готовность и 

способность к 

смыслообразован

ию и морально-

этической 

ориентации 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

готовность и 

способность к 

смыслообразованию 

и морально-

этической 

ориентации 

 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Классный 

руководител

ь, учителя-

предметник

и, 

педагоги- 

психологи 

В течение 

учебного 

года 

Предостав

ление 

карты 

наблюдени

й (май) 

Сформирован

ность 

активной 

гражданской 

позиции, 

российская 

идентичность 

Наличие 

ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и 

владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

наличие ценностной 

ориентации 

гражданского 

выбора и владение 

общественно-

политической 

терминологией 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

статистическ

ий учет, 

анализ 

портфолио 

учащихся 

Классный 

руководител

ь, учителя-

предметник

и, педагоги-

психологи 

В течение 

учебного 

года 

Предостав

ление 

карты 

наблюдени

й (май) 

 

 

Освоение 

понятия 

российской 

идентичности. 

Принятие 

культурно-

исторических 

практик России 

Количество 

учащихся, 

освоивших понятие 

российской 

идентичности и 

демонстрирующих 

принятие 

культурно-

исторических 

практик России 

педагогическ

ое 

наблюдение, 

статистическ

ий учет, 

анализ 

портфолио 

учащихся 

 

Классный 

руководител

ь, учителя-

предметник

и, педагоги-

психологи 

Социально-

культурный опыт 

учащихся 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащихся 

Статистичес

кий учет, 

анализ 

портфолио 

учащихся 

 

Классный 

руководител

ь, учителя-

предметни 

ки, 

педагоги-

психологи 

Готовность к 

продолжению 

образования на 

профильном 

уровне, к 

выбору 

профиля 

обучения 

Понимание 

учащимися 

собственных 

профессиональн

ых склонностей 

и способностей 

Количество 

учащихся и 

родителей 

(законных 

представителей), 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением 

педагога-психолога 

о 

профессиональных 

склонностях и 

способностях 

учащихся 

Статистичес

кий учет/ 

карта 

интересов 

Классный 

руководител

ь, педагоги-

психологи 

Первый 

раз на 

этапе 

предпроф

ильной 

подготовк

и  

Опыт 

выполнения 

учащимися 

Количество 

учащихся, имеющих 

завершенные и 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

Классный 

руководител

ь, учителя-



проектов, 

соответствующи

х 

рекомендованном

у профилю 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

соответствует 

рекомендованному 

профилю обучения 

статистическ

ий учет 

предметник

и 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций 

этноса 

Освоение 

учащимися 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций этноса 

Количество 

учащихся, 

демонстрирующих 

освоение 

содержания 

понятий: 

ценностная 

ориентация, нормы 

морали, 

национальная и 

этническая 

идентичность, 

семья, брак 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

карта 

наблюдений 

Классный 

руководител

ь, учителя-

предметник

и, педагоги-

психологи 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 

Предостав

ление 

карты 

наблюдени

й (май) 

Опыт 

выполнения 

учащимся 

проектов, 

тематика 

которых 

свидетельствует 

о 

патриотических 

чувствах 

учащегося, его 

интересе к 

культуре и 

истории своего 

народа 

Количество 

учащихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых 

свидетельствует о 

патриотических 

чувствах учащегося, 

его интересе к 

культуре и истории  

своего народа 

Педагогичес

кое 

наблюдение, 

статистическ

ий учет 

Классный 

руководител

ь, учителя-

предметник

и 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 

Сформированн

ость культуры 

здорового 

образа жизни в 

среде 

образования и 

социальных 

практиках 

Демонстрация 

культуры 

здорового образа 

жизни в среде 

образования и 

социальных 

практиках 

Стабильность 

посещения занятий 

физической 

культуры. 

Посещения курсов 

внеурочной 

деятельности « 

Статистичес

кий учет. 

Отзыв 

классного 

руководителя 

Классный 

руководител

ь, учитель 

физической 

культуры, 

учителя 

биологии 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 

Сформированн

ость 

ценностного 

отношения к 

труду 

Демонстрация 

уважения к труду 

как способу 

самореализации 

Уровень активности 

участия в трудовых 

практиках, 

общественно-

полезных 

мероприятиях 

Отзыв 

классного 

руководителя 

Классный 

руководител

ь 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 

Сформированн

ость основ 

экологической 

культуры 

Готовность 

учащихся к 

экологически 

безопасному 

поведению в 

быту 

Освоение понятий 

экологического 

содержания. 

Единицы 

портфолио, 

подтверждающие 

социально-

культурный опыт 

учащегося 

Педагогичес

кое 

наблюдение 

Учитель 

биологии, 

географии, 

классный 

руководител

ь 

Ежегодно 

в конце 

учебного 

года 



2.Содержательный раздел основной образовательной программы среднего общего 

образования 

 2.1. Программа развития универсальных учебных действий при получении среднего 

общего образования, включающая формирование компетенций обучающихся в 

области учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Структура  программы развития универсальных учебных действий (УУД) сформирована в 

соответствии ФГОС СОО и содержит значимую информацию о характеристиках, функциях 

и способах оценивания УУД на уровне среднего общего образования, а также описание 

особенностей, направлений и условий реализации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности. 

2.1.1. Цели и задачи, включающие учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность обучающихся как средство совершенствования их универсальных 

учебных действий; описание места Программы и ее роли 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. 

Программа направлена на: 

-повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы, а также усвоение знаний и учебных действий; 

-формирование у обучающихся системных представлений и опыта применения методов, 

технологий и форм организации проектной и учебно-исследовательской деятельности для 

достижения практико-ориентированных результатов образования; 

-формирование навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, индивидуального проекта, направленного на 

решение научной, личностно и (или) социально значимой проблемы. 

Программа обеспечивает:  

-развитие у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и самоопределению; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 

значимых социальных и межличностных отношений; 

-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. 

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: 

1)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; 

2)обеспечение взаимосвязи способов организации урочной и внеурочной деятельности 

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

учебных предметов; 

3)включение развивающих задач, способствующих совершенствованию универсальных 

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

4)обеспечение преемственности программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от основного общего к среднему общему образованию. 

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.  

      Для удобства анализа универсальные учебные действия условно разделяют на 

регулятивные, коммуникативные, познавательные. В целостном акте человеческой 

деятельности одновременно присутствуют все названные виды универсальных учебных 



действий. Они проявляются, становятся, формируются в процессе освоения культуры во 

всех ее аспектах.  

      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 

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 

целесообразно предоставить возможность участвовать в различных дистанционных 

учебных курсах (и это участие должно быть 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 

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 должны быть сконструированы таким образом, чтобы формировать у обучающихся 

умения: 

а) объяснять явления с научной точки зрения; 

б) разрабатывать дизайн научного исследования; 



в) интерпретировать полученные данные и доказательства с разных позиций и 

формулировать соответствующие выводы.  

На уровне среднего общего образования формирование познавательных УУД 

обеспечивается созданием условий для восстановления полидисциплинарных связей, 

формирования рефлексии обучающегося и формирования метапредметных понятий и 

представлений. 

Для обеспечения формирования познавательных УУД на уровне среднего общего 

образования рекомендуется организовывать образовательные события, выводящие 

обучающихся на восстановление межпредметных связей, целостной картины мира. 

Например:  

-полидисциплинарные и метапредметные погружения и интенсивы; 

-методологические и философские семинары; 

-образовательные экспедиции и экскурсии; 

-учебно-исследовательская работа обучающихся, которая предполагает: 

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

технологий; 

-выбор тематики исследований, связанных с учебными предметами, не изучаемыми в 

школе: психологией, социологией, бизнесом и др.; 

-выбор тематики исследований, направленных на изучение проблем местного сообщества, 

региона, мира в целом. 

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий 

   Принципиальное отличие образовательной среды на уровне среднего общего образования — 

открытость. Это предоставляет дополнительные возможности для организации и обеспечения 

ситуаций, в которых обучающийся сможет самостоятельно ставить цель продуктивного 

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

Открытость образовательной среды позволяет обеспечивать возможность коммуникации: 

- с обучающимися других образовательных организаций региона, как с ровесниками, так и 

с детьми иных возрастов; 

-представителями местного сообщества, бизнес-структур, культурной и научной 

общественности для выполнения учебно-исследовательских работ и реализации проектов; 

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

Такое разнообразие выстраиваемых связей позволяет обучающимся самостоятельно 

ставить цели коммуникации, выбирать партнеров и способ поведения во время 

коммуникации, освоение культурных и социальных норм общения с представителями 

различных сообществ. 

К типичным образовательным событиям и форматам, позволяющим обеспечивать 

использование всех возможностей коммуникации, относятся: 

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

постановки задачи на ассамблеях, должен носить полидисциплинарный характер и касаться 

ближайшего будущего; 

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

будущем обучающихся: выбор дальнейшей образовательной или рабочей траектории, 

определение жизненных стратегий и т.п.; 

- комплексные задачи, направленные на решение проблем местного сообщества; 

- комплексные задачи, направленные на изменение и улучшение реально существующих 

бизнес-практик; 

- социальные проекты, направленные на улучшение жизни местного сообщества. К таким 

проектам относятся: 

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

акций; 

б) участие в благотворительных акциях и движениях, самостоятельная организация 

благотворительных акций; 



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

выходящих за рамки образовательной организации; 

получение предметных знаний в структурах, альтернативных образовательной 

организации: 

а) в заочных и дистанционных школах и университетах; 

б) участие в дистанционных конкурсах и олимпиадах; 

в) самостоятельное освоение отдельных предметов и курсов; 

г) самостоятельное освоение дополнительных иностранных языков. 

Формирование регулятивных универсальных учебных действий 

На уровне среднего общего образования формирование регулятивных УУД обеспечивается 

созданием условий для самостоятельного целенаправленного действия обучающегося. 

Для формирования регулятивных учебных действий целесообразно использовать 

возможности самостоятельного формирования элементов индивидуальной образовательной 

траектории. Например: 

а) самостоятельное изучение дополнительных иностранных языков с последующей 

сертификацией; 

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

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

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

источников ресурсов, необходимых для реализации проекта; 

д) самостоятельное взаимодействие с источниками ресурсов: информационными 

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

е) самостоятельное управление ресурсами, в том числе нематериальными; 

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

Примерами такого рода заданий могут служить мероприятия: 

-подготовка спортивного праздника (концерта, выставки поделок и др.) для младших 

школьников; 

-подготовка материалов для внутришкольного сайта (стенгазеты,выставки, буклеты и др.); 

-ведение дневников самонаблюдений, заполнение листа самооценки выполнения задания, 

проекта, дневников выполнения исследований; 

-ведение протоколов выполнения учебного задания; 

-выполнение различных творческих работ, предусматривающих сбор и обработку 

информации, подготовку предварительного наброска, черновой и окончательной версий, 

обсуждение и презентацию. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и закрепление 

освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 

Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 

баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 

При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в средней школе 

не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 

исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

• «Преднамеренные ошибки». 

• Поиск информации в предложенных источниках. 

• Взаимоконтроль. 

• Диспут. 



• «Ищу ошибку». 

• Контрольный опрос на определенную проблему. 

• Дайте характеристику историческому деятелю, литературному персонажу. 

Задание № 1: «Ищу ошибки» на примере учебной дисциплины математика. 

Цель: ученик самостоятельно учится определять цель своей деятельности, планировать ее 

самостоятельно двигаться по заданному плану, оценивать и корректировать полученный 

результат.  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и 

коллективным обсуждением. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Задание № 2 

Задание на восприятие и анализ, на восприятие и оценку на примере учебной дисциплины 

литература. 

Охарактеризуйте героя-рассказчика на основании  фрагмента рассказа М. Горького. 

1. Что «бесило» героя-рассказчика в Коновалове? 

2. О чем спорили рассказчик и Коновалов? 

Объясните значение указанных слов. 

Найдите в тексте и назовите оценочные слова в речи рассказчика. Объясните роль 

оценочных слов в данном фрагменте текста (со слов «Коновалов судьбу не винил…» до 

слов «…но это бесило меня»).  

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующим коллективным 

обсуждением. 

Вариант задания на развитие внимания (к тексту) и воссоздающего воображения,  на 

развитие аналитических способностей учеников. 

Попросите учеников рассказать о своем читательском представлении облика Базарова и 

Павла Петровича Кирсанова, Раскольникова и Свидригайлова, Дуни и Сони, князя Андрея 

и Пьера, Наташи и Элен, Лопахина и Трофимова и др.  — и подчеркнуть в облике каждой 

пары этих героев противоположные черты характера.  

Задания «Ответ на вопрос» на примере учебной дисциплины литература. 

Задания подобного типа развивают умение перечислить события, изображенные автором 

произведения, умение отбирать необходимые цитаты, определять черты характера, 

истолковывать название произведения, уметь выявить и охарактеризовать важное в судьбе 

персонажа событие. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующим обсуждением. 

Примеры вопросов: 

Какие события повлияли на судьбу Григория Мелехова? Какие черты характера Сотникова 

ярко проявились в последних эпизодах его жизни? Каков художественный смысл названия 

поэмы? Какое место в системе персонажей романа «Белая гвардия» занимает Город? Где 

происходит действие пьесы «На дне»? Когда наступает кульминация в развитии действия 

романа А. Куприна «Поединок»?), формы художественного времени  

связаны эпическое и лирическое начала?  

Задание на материале учебной дисциплины история. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующим обсуждением в парах. 

 Изучите в учебнике подраздел «Последствия Первой мировой войны» и выпишите 

последствия в виде перечисления. Обсудите с соседом по парте составленные вами списки, 

при необходимости уточните и дополните их. После обсуждения последствий Первой 

мировой войны целесообразно организовать в классе обсуждение (дискуссию) о роли 

народных масс в общественных движениях. 



Вопросы для дискуссии 

1. Почему одним из последствий Первой мировой войны стало вовлечение народных масс в 

реакционные, националистические и леворадикальные движения? Закономерен ли такой 

исход войны? 

2. Какие слои населения в первую очередь участвовали в этих движениях? Почему? 

Проектные и исследовательские задания 

Составьте политический портрет одного из политических деятелей, названных в параграфе, 

сопроводите его электронной презентацией и представьте одноклассникам. Для 

характеристики используйте памятку. 

Памятка для характеристики исторического деятеля 

1) Опишите внешний облик исторической личности. 

2) Охарактеризуйте исторические условия и общественную среду, в которой 

формировались взгляды, жизненные ценности человека, его воспитание и образование. 

3) Назовите черты характера и качества личности, которые помогали историческому 

деятелю в достижении поставленных им целей. 

4) Охарактеризуйте его деятельность, цели и средства их достижения. 

5) Узнайте, какая оценка исторической личности и её деятельности давалась 

современниками и историками. Выскажите своё мнение об этой личности. 

Регулятивные учебные действия обеспечивают возможность управления познавательной и 

учебной деятельностью посредством постановки целей, планирования, контроля, 

коррекции своих действий, оценки успешности усвоения. 

Можно подобрать задания следующего типа: 

Задания «Дискуссия» 

Возможные варианты задания на примере учебной дисциплины «История» 

Варианты задания: После обсуждения последствий Первой мировой войны возможно  

организовать дискуссию о роли народных масс в общественных движениях. 

Вопросы для дискуссии: 

1. Почему одним из последствий Первой мировой войны стало вовлечение народных масс в 

реакционные, националистические и леворадикальные движения? Закономерен ли такой 

исход войны? 

2. Какие слои населения в первую очередь участвовали в этих движениях? Почему? 

Подобные задания способствуют развитию таких  учебных действий, как:  умение слышать, 

слушать и понимать партнера, вести дискуссию, правильно выражать свои мысли, 

оказывать поддержку друг другу и эффективно сотрудничать как с учителем, так и со 

сверстниками. 

Задание на поиск информации в предложенных источниках 

Возможные варианты задания на примере учебной дисциплины история. 

Вариант задания: Используя ресурсы Интернета, составьте подборку визуальных 

материалов (фотографий, видеофрагментов и т. п.), отражающих политику «Нового курса» 

Ф. Рузвельта.  

Разработайте план представления данных материалов и на его основе составьте 

электронную презентацию. Выступите с ней перед одноклассниками. 

Форма выполнения задания: работа индивидуальная с последующей проверкой и 

коллективным обсуждением. 

Личностные учебные действия позволяют сделать учение осмысленным, увязывая его с 

реальными жизненными целями и ситуациями. Личностные действия направлены на 

осознание, исследование и принятие жизненных ценностей, позволяют сориентироваться в 

нравственных нормах и правилах, выработать свою жизненную позицию в отношении 

мира. 

Можно предложить учащимся задания типа: 

участие в проектах; 



подведение итогов урока; 

творческие задания, имеющие практическое применение; 

самооценка событий. 

Задание на примере учебной дисциплины алгебра. 

Форма выполнения задания: индивидуальная (или в парах). 

«Решение задач на сложные проценты» (урок-семинар): Защита своих мини-проектов 

«Вычисления процентов в жизненных ситуациях». Учащиеся слушают, обсуждают, 

оценивают, выбирают лучшую работу для школьной конференции. Демонстрируют умения 

представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной форме, 

адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации своей позиции. 

Задание № 2:«Решение текстовых задач» по алгебре. 

Форма выполнения задания: индивидуальная. 

Цель: При выполнении данного задания ученикам придется вспомнить знания, полученные 

ранее при решении задач на движение по воде, умения переводить в единые 

единицы измерения, знания, полученные на уроках физики, обсудить различные способы 

решения данной задачи 

Описание задания: 

Из города А в город В одновременно выехали два автомобилиста. Первый проехал с 

постоянной скоростью весь путь. Второй проехал первую половину пути со скоростью, 

меньшей скорости первого на 15 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью 90 км/ч, в 

результате чего прибыл в В одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость 

первого автомобилиста, если известно, что она больше 54 км/ч. Ответ дайте в км/ч. 

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. 

Особенности учебно-исследовательской деятельности и проектной работы 

на уровнях общего и среднего образования 

Основное общее образование Среднее общее образование 

освоение учебно-исследовательской и 

проектной работы как типа 

деятельности на материале учебных 

предметов 

исследование и проект приобретают статус 

инструментов учебной деятельности 

полидисциплинарного характера, необходимых 

для  освоения социальной жизни и культуры 

процесс становления проектной проект реализуется самим старшеклассником 



деятельности предполагает и допускает 

наличие проб в рамках совместной 

деятельности обучающихся и учителя 

или группой обучающихся. Старшеклассники 

самостоятельно формулируют предпроектную 

идею, ставят цели, описывают необходимые 

ресурсы и пр.  

 Обучающийся определяет параметры и 

критерии успешности реализации проекта.  Он 

формирует навык принятия параметров и 

критериев успешности проекта, предлагаемых 

другими, внешними по отношению к школе 

социальными и культурными сообществами. 

 

2.1.5. Описание основных направлений учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся  

Возможными направлениями проектной и учебно-исследовательской деятельности 

являются: 

-исследовательское; 

-инженерное; 

-прикладное; 

-бизнес-проектирование; 

-информационное; 

-социальное; 

-игровое; 

-творческое 

На уровне среднего общего образования приоритетными направлениями являются: 

-социальное; 

-бизнес-проектирование; 

-исследовательское; 

-инженерное; 

-информационное 

 

2.1.6. Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности 

- адекватно оценивать риски реализации проекта и проведения исследования и 

предусматривать пути минимизации этих рисков; В результате учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающиеся получат представление: 

1)о философских и методологических основаниях научной деятельности и научных 

методах, применяемых в исследовательской и проектной деятельности; 

2)о таких понятиях, как концепция, научная гипотеза, метод, эксперимент, надежность 

гипотезы, модель, метод сбора и метод анализа данных; 

3)о том, чем отличаются исследования в гуманитарных областях от исследований в 

естественных науках; 

4)об истории науки; 

5)о новейших разработках в области науки и технологий; 

6)о правилах и законах, регулирующих отношения в научной, изобретательской и 

исследовательских областях деятельности (патентное право, защита авторского права и 

др.); 

7)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.); 

Обучающийся сможет: 

- решать задачи, находящиеся на стыке нескольких учебных дисциплин; 

-использовать основной алгоритм исследования при решении своих учебно-познавательных 

задач; 



- использовать основные принципы проектной деятельности при решении своих учебно-

познавательных задач и задач, возникающих в культурной и социальной жизни; 

 -использовать элементы математического моделирования при решении исследовательских 

задач; 

-использовать элементы математического анализа для интерпретации результатов, 

полученных в ходе учебно-исследовательской работы. 

С точки зрения формирования универсальных учебных действий, в ходе освоения 

принципов учебно-исследовательской и проектной деятельностей обучающиеся научатся: 

-формулировать научную гипотезу, ставить цель в рамках исследования и проектирования, 

исходя из культурной нормы и сообразуясь с представлениями об общем благе; 

- восстанавливать контексты и пути развития того или иного вида научной деятельности, 

определяя место своего исследования или проекта в общем культурном пространстве; 

- отслеживать и принимать во внимание тренды и тенденции развития различных видов 

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

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

достижения поставленной цели; 

- находить различные источники материальных и нематериальных ресурсов, 

предоставляющих средства для проведения исследований и реализации проектов в 

различных областях деятельности человека; 

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

презентуя свой проект или возможные результаты исследования, с целью обеспечения 

продуктивного взаимовыгодного сотрудничества; 

- самостоятельно и совместно с другими авторами разрабатывать систему параметров и 

критериев оценки эффективности и продуктивности реализации проекта или исследования 

на каждом этапе реализации и по завершении работы; 

- 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. 

2.1.7. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

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

обеспечения учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

      Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы 

развития УУД, должны обеспечить совершенствование компетенций проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся. Условия включают:  

-укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 

иными работниками;  

-уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации;  

-непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей образовательную программу среднего общего образования.  

Педагогические кадры школы  имеют необходимый уровень подготовки для 

реализации программы УУД, что  включает следующее: 

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся начальной, 

основной и старшей школы; 

-педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

-педагоги участвовали в разработке программы по формированию УУД или участвовали во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения выбранной программы 

по УУД; 

-педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 



-педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельности; 

-характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД; 

-педагоги владеют методиками формирующего оценивания; наличие позиции тьютора или 

педагога, владеющего навыками тьюторского сопровождения обучающихся; 

-педагоги умеют применять инструментарий для оценки качества формирования УУД в 

рамках одного или нескольких предметов. 

Наряду с общими можно выделить ряд специфических характеристик организации 

образовательного пространства старшей школы, обеспечивающих формирование УУД в 

открытом образовательном пространстве: 

-сетевое взаимодействие образовательной организации с другими организациями общего и 

дополнительного образования, с учреждениями культуры; 

-обеспечение возможности реализации индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся (разнообразие форм получения образования в данной образовательной 

организации, обеспечение возможности выбора обучающимся формы получения 

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

обеспечения тьюторского сопровождения образовательной траектории обучающегося); 

-обеспечение возможности «конвертации» образовательных достижений, полученных 

обучающимися в иных образовательных структурах, организациях и событиях, в учебные 

результаты основного образования; 

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

дистанционных университетов) как элемента индивидуальной образовательной траектории 

обучающихся; 

-привлечение сети Интернет в качестве образовательного ресурса: интерактивные 

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

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

и представителями иных культур; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в проектную деятельность, в том 

числе в деятельность социального проектирования и социального предпринимательства; 

-обеспечение возможности вовлечения обучающихся в разнообразную исследовательскую 

деятельность; 

-обеспечение широкой социализации обучающихся как через реализацию социальных 

проектов, так и через организованную разнообразную социальную практику: работу в 

волонтерских и благотворительных организациях, участие в благотворительных акциях, 

марафонах и проектах. 

    К обязательным условиям успешного формирования УУД относится создание 

методически единого пространства внутри образовательной организации как во время 

уроков, так и вне их.  

Создание условий для развития УУД — это не дополнение к образовательной 

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

успешное обучение невозможно без одновременного наращивания компетенций. Иными 

словами, перед обучающимися ставятся такие учебные задачи, решение которых 

невозможно без учебного сотрудничества со сверстниками и взрослыми (а также с 

младшими, если речь идет о разновозрастных задачах), без соответствующих 

управленческих умений, без определенного уровня владения информационно-

коммуникативными технологиями. 

    Все перечисленные элементы образовательной инфраструктуры призваны обеспечить 

возможность самостоятельного действия обучающихся, высокую степень свободы выбора 



элементов образовательной траектории, возможность самостоятельного принятия решения, 

самостоятельной постановки задачи и достижения поставленной цели. 

2.1.8. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Наряду с традиционными формами оценивания метапредметных образовательных 

результатов на уровне среднего общего образования универсальные учебные действия 

оцениваются в рамках специально организованных школой модельных ситуаций, 

отражающих специфику будущей профессиональной и социальной жизни подростка 

(например, образовательное событие, защита реализованного проекта, представление 

учебно-исследовательской работы).  

Образовательное событие как формат оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

Материал образовательного события должен носить полидисциплинарный характер; 

-в событии целесообразно обеспечить участие обучающихся разных возрастов и разных 

типов образовательных организаций и учреждений (техникумов, колледжей, младших 

курсов вузов и др.). 

-в событии могут принимать участие представители бизнеса, государственных структур, 

педагоги вузов, педагоги образовательных организаций, чьи выпускники принимают 

участие в образовательном событии; 

-во время проведения образовательного события могут быть использованы различные 

форматы работы участников: индивидуальная и групповая работа, презентации 

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

Основные требования к инструментарию оценки универсальных учебных действий во 

время реализации оценочного образовательного события: 

-для каждого из форматов работы, реализуемых в ходе оценочного образовательного 

события, педагогам целесообразно разработать самостоятельный инструмент оценки; в 

качестве инструментов оценки могут быть использованы оценочные листы, экспертные 

заключения и т.п.; 

-правила проведения образовательного события, параметры и критерии оценки каждой 

формы работы в рамках образовательного оценочного события должны быть известны 

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

каждой формы работы обучающихся должны разрабатываться и обсуждаться с самими 

старшеклассниками; 

-каждому параметру оценки (оцениваемому универсальному учебному действию), 

занесенному в оценочный лист или экспертное заключение, должны соответствовать 

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

то или иное количество баллов; 

-на каждом этапе реализации образовательного события при использовании оценочных 

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

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

таком случае должны усредняться; 

-в рамках реализации оценочного образовательного события должна быть предусмотрена 

возможность самооценки обучающихся и включения результатов самооценки в 

формирование итоговой оценки. В качестве инструмента самооценки обучающихся могут 

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

оценки обучающихся экспертами. 

Защита проекта как формат оценки успешности освоения и применения обучающимися 

универсальных учебных действий 

Публично должны быть представлены два элемента проектной работы: 

-защита темы проекта (проектной идеи); 



-защита реализованного проекта. 

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

-актуальность проекта; 

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

других людей; 

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

возможные источники ресурсов; 

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

данного проекта; 

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

корректировка, чтобы проект стал реализуемым и позволил обучающемуся предпринять 

реальное проектное действие. 

На защите реализации проекта обучающийся представляет свой реализованный проект по 

следующему (примерному) плану: 

1. Тема и краткое описание сути проекта. 

2. Актуальность проекта. 

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

другие люди. 

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

проекта, а также источники этих ресурсов. 

5. Ход реализации проекта. 

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

ходе его реализации. 

Проектная работа должна быть обеспечена тьюторским (кураторским) 

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

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

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

Регламент проведения защиты проектной идеи и реализованного проекта, параметры 

и критерии оценки проектной деятельности должны быть известны обучающимся заранее. 

По возможности, параметры и критерии оценки проектной деятельности должны 

разрабатываться и обсуждаться с самими старшеклассниками. 

          Основные требования к инструментарию оценки сформированности универсальных 

учебных действий при процедуре защиты реализованного проекта: 

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

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

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

изменений, соотнесенные с сохранением исходного замысла проекта; 

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

должны обязательно входить педагоги и представители администрации образовательных 

организаций, где учатся дети, представители местного сообщества и тех сфер деятельности, 

в рамках которых выполняются проектные работы; 

3)оценивание производится на основе критериальной модели; 

4)для обработки всего массива оценок может быть предусмотрен электронный инструмент; 

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

обучающимся и другим заинтересованным лицам определяет сама образовательная 

организация; 

5)результаты оценивания универсальных учебных действий в формате, принятом 

образовательной организацией доводятся до сведения обучающихся. 

Представление учебно-исследовательской работы как формат оценки успешности освоения 

и применения обучающимися универсальных учебных действий. 



         Исследовательское направление работы старшеклассников должно носить 

выраженный научный характер. Для руководства исследовательской работой обучающихся 

возможно привлечение специалистов и ученых из различных областей знаний. Возможно 

выполнение исследовательских работ и проектов обучающимися вне школы – в 

лабораториях вузов, исследовательских институтов, колледжей. В случае если нет 

организационной возможности привлекать специалистов и ученых для руководства 

проектной и исследовательской работой обучающихся очно, желательно обеспечить 

дистанционное руководство этой работой (посредством сети Интернет). 

Исследовательские проекты могут иметь следующие направления: 

-естественно-научные исследования; 

-исследования в гуманитарных областях (в том числе выходящих за рамки школьной 

программы, например в психологии, социологии); 

-экономические исследования; 

-социальные исследования; 

-научно-технические исследования. 

      Требования к исследовательским проектам: постановка задачи, формулировка гипотезы, 

описание инструментария и регламентов исследования, проведение исследования и 

интерпретация полученных результатов. 

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

экономической областях желательным является использование элементов математического 

моделирования (с использованием компьютерных программ в том числе). 

 

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

деятельности 

 

2.2.1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

10-11 классы Базовый уровень 

Авторская программа С.И.Львова, В.В.Львов 
Львова С.И. Русский язык и литература. Русский язык. 10 -11 классы. 

Рабочая программа для общеобразовательных организаций (базовы й и 

углублённый уровни). – Мнемозина, 2017 

Планируемые результаты 

В соответствии с концепцией ФГОС данный курс характеризует направленность 

на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов в их 

единстве и взаимосвязи, на развитие творческих способностей учащихся, 

активизацию и реализацию их потенциальных речемыслительных возможностей и 

коммуникативную подготовку к жизни в современных условиях.   

Лингвистическая (языковедческая) компетенция предполагает усвоение 

необходимых знаний о языке как о знаковой системе и общественном явлении, его 

устройстве, развитии и функционировании; усвоение основных лингвистических 

понятий; овладение умениями опознавать, анализировать и оценивать языковые 

явления и факты. 

 Языковая компетенция предусматривает овладение основными нормами 

русского литературного языка, определенным лексическим запасом и грамматическим 

строем, умениями правильно употреблять слова, образовывать формы слов, строить 

предложения, грамотно писать.  

Коммуникативная компетенция предусматривает овладение всеми видами 

речевой деятельности и основами культуры устной и письменной речи, базовыми 

умениями и навыками использования языка в разных сферах и ситуациях общения:  

умениями проводить языковой анализ текста, пересказывать текст, создавать тексты 

различных стилей и типов речи, совершенствовать и редактировать тексты, оценивать 

выразительную сторону речи, соблюдать нормы речевого этикета.  

Культуроведческая компетенция предусматривает осознание языка как формы 

выражения национальной культуры, взаимосвязи языка и истории народа, 



национальной специфики русского языка, владение культурой межнационального 

общения.  

Метапредметные результаты освоения программы по русскому языку 

Базовый  

1) Владение всеми видами речевой деятельности в разных коммуникативных 

условиях: 

 разными видами чтения и аудирования; способностью адекватно понять прочитанное 

или прослушанное высказывание и передать его содержание в соответствии с 

коммуникативной задачей; умениями и навыками работы с научным текстом, с 

различными источниками научно-технической информации; 

 умениями выступать перед аудиторией старшеклассников с докладом; защищать 

реферат, проектную работу; участвовать в спорах, диспутах, свободно и правильно 

излагая свои мысли в устной и письменной форме; 

 умениями строить продуктивное речевое взаимодействие в сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми, учитывать разные мнения и интересы, обосновывать 

собственную позицию, договариваться и приходить к общему решению; осуществлять 

коммуникативную рефлексию; 

 разными способами организации интеллектуальной деятельности и представления её 

результатов в различных формах: приёмами отбора и систематизации материала на 

определённую тему; умениями определять цели предстоящей работы (в том числе в 

совместной деятельности), проводить самостоятельный поиск информации, 

анализировать и отбирать её; способностью предъявлять результаты деятельности 

(самостоятельной, групповой) в виде рефератов, проектов; оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной и письменной форме. 

2) Способность пользоваться русским языком как средством получения знаний в 

разных областях современной науки; совершенствовать умение активно применять 

полученные знания, умения и навыки в повседневной речевой практике, в процессе 

учебно-познавательной деятельности в школе, а также в различных условиях 

межличностного и межкультурного общения. 

3) Готовность к получению высшего образования по избранному профилю, 

подготовка к формам учебно-познавательной деятельности в вузе. 

4) Овладение социальными нормами речевого поведения в различных ситуациях 

неформального межличностного и межкультурного общения, а также в процессе 

индивидуальной, групповой, проектной деятельности. 

 

Содержание курса 10 класс 

Язык как средство общения (8 ч) 

Русский язык как хранитель духовных ценностей нации. Речевое общение как 

социальное явление. Устная и письменная речь как формы речевого общения. 

Основные условия эффективного общения.  

Виды речевой деятельности и информационная переработка текста (18 ч) 

Виды речевой деятельности. Чтение как вид речевой деятельности. Аудирование как 

вид речевой деятельности. Основные способы информационной переработки 

прочитанного текста. Говорение как вид речевой деятельности. Письмо как вид 

речевой деятельности. 

Повторение в конце учебного года (3 ч) 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ (6 ч. ) 

 

Содержание 11 класс 

Язык и культура (2 ч.) 

Русский язык как составная часть национальной культуры 

Функциональная стилистика (14 ч.) 



Функциональные разновидности русского языка. Разговорная речь Официально-деловой 

стиль. Научный стиль речи. Публицистический стиль речи. Язык художественной 

литературы 

Культура речи (10 ч.) 

Культура речи как раздел лингвистики. Языковой компонент культуры. речи 

Коммуникативный компонент культуры речи. Этический компонент культуры речи 

Повторение в конце учебного года (3 ч.) 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, подготовка к ЕГЭ (6 ч.) 

 

 

 

Тематическое планирование 10 класс 

 

 

 

 

Тематическое планирование 11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ урока  

 

Наименование разделов и тем уроков Количество часов 

1-8  Язык как средство общения 8 

9-26 Виды речевой деятельности и информационная 

переработка текста 

18 

27,28,29 Повторение в конце учебного года  3 

30-35 Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

6 

 Итого 35 

№ урока  

 

Наименование разделов и тем уроков Количество часов 

 (2 ч.) 

1-2  Язык и культура 2 

3-16  Функциональная стилистика 14 

17-26  Культура речи 10 

27-29  Повторение в конце учебного года 3 

30-34  

 

Повторение и обобщение изученного в 5-9 классах, 

подготовка к ЕГЭ 

5 

 Итого 35 



 

 

2.2.2 Рабочая программа «Русский язык» (углублённый уровень) 
Авторская программа В.В.Бабайцевой 

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

Планируемые результаты 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса «Русский 

язык и литература. Русский язык» 

Углублённый уровень изучения русского языка в 10—11 классах предполагает 

достижение выпускниками средней школы следующих личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку 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 программы 

по русскому языку на углублённом уровне являются: 

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

участниками, не допускать конфликтов; 

2) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; использование различных методов познания; владение логическими 

операциями анализа, синтеза, сравнения; 

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

лингвистическими словарями; 

4) умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников; 

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

письмом; 

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

тексты разных стилей и 

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

т. д.); 

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

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

корректировать деятельность; 

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

10) умение выбирать стратегию поведения, позволяющую достичь максимального 

эффекта. 

Предметными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

русскому языку 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. 

 

Содержание тем учебного курса 10 класса (105 часов) 

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. 

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. 

 

 

Содержание тем учебного курса 11 класса (102 часа) 

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. 

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 

 

№ урока 

 

 

Наименование разделов и тем уроков Количество часов 

1 

 

 

Вводный урок 1 

2-11 

 

 

Вспомним изученное 

 

 

10 

12-26 

 

 

Введение в науку о языке. Общие сведения о 

языке 

 

15 

27-28 

 

Русский язык – один из богатейших языков мира 2 

29-40 Текст 

 

11 

41-49 

 

  

 

Типы речи 9 

50-51 

 

 

Устная и письменная форма речи 2 



 

 

Тематическое  планирование 11 класс 

№ урока 

 

Наименование разделов и тем уроков Количество часов 

1 

 

Вводный урок 

 

1 

2—13 

 

Источники расширения словарного состава 

современного русского языка 

12 

14—21 

 

Принципы русского правописания 8 

22—25 

 

Повторение изученного. Фонетика, графика, 

орфоэпия 

4 

26—33 

 

Повторение изученного. Морфемика и 

словообразование 

8 

34—40 

 

Повторение изученного. Лексикология, 

фразеология и этимология 

7 

41—48 

 

Повторение изученного. Морфология 8 

49—87 

 

Повторение изученного. Синтаксис и пунктуация 44 

88—102 

 

Обобщающее повторение орфографии 10 

 Итого 105 

 

 

2.2.3  Рабочая программа  учебного предмета «Литература» 

10-11 классы  Базовый уровень 

Примерные рабочие программы. Литература. Предметная линия учебников под редакцией 

Ю.В. Лебедева, В. П. Журавлева. Авторы программы А.Н. Романова, Н.В. Шуваева, М: 

«Просвещение», 2019 

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

образования  

Личностные результаты: 

Изучение русской классической литературы  направлено на достижение следующих 

личностных результатов образования: 
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Русский литературный язык и его нормы 
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Синонимика русского языка 
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Культура речи 
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Роль А.С. Пушкина в истории русского 

литературного языка 

 

Итого 
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-формирование российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, 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; 

- 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; 

-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; 

-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; 

-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 возможности реализации 

собственных жизненных планов при помощи накопления опыт 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. 

метапредметные результаты: 

-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 

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 

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 литературовед 

ческие темы; 

-владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

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

достижения. 

Планируемые предметные результаты освоения ООП  

Выпускник на базовом уровне научится: 

-демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, приводя 

примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы; 

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



• обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

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 определенных композиционных решений в произведении, 

раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей текста 

способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного 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 в нем подразумевается (например, 

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

осуществлять следующую продуктивную деятельность: 

• давать развернутые 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 нем объективных 

законов литературного развития и субъективных черт авторской индивидуальности; 

-анализировать художественное произведение во взаимосвязи литературы с другими 

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

-анализировать одну из интерпретаций эпического, драматического или лирического 

произведения (например, кинофильм или театральную постановку; запись художественного 

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

текст. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность узнать: 

-о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 

-о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

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

-об историко-культурном подходе в литературоведении; 



-об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

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

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

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

общемировой и отечественной культуре; 

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

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

— основные особенности становления реализма в русской литературе в контексте 

европейского литературного процесса; 

— важнейшие черты русского реализма, обусловившие национальное своеобразие русской 

классики XIX века; 

— проявившиеся во второй половине XIX века особенности русского романтизма как 

литературного направления, имена и произведения русских писателей второй половины 

XIX века, в творчестве которых проявились черты романтизма; 

— ключевые факты творческих биографий Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, их 

роль в развитии реализма как литературного направления и формировании жанров романа, 

новеллы, названия ключевых произведений Бальзака, Стендаля, Диккенса и Мопассана, 

содержание одного из произведений каждого автора; 

— основные факты биографии и творчества И. С. Тургенева, содержание романа «Отцы и 

дети»; 

— важнейшие факты биографии и творчества И. А. Гончарова, связь  трёх романов 

писателя с ключевыми проблемами эпохи, общие сюжетнокомпозиционные решения, 

характерные для романов Гончарова, содержание романа «Обломов»; 

— проблематику пьес А. Н. Островского, социальные и психологические проблемы, 

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

драмы «Гроза» и пьес А. Н. Островского, прочитанных самостоятельно; 

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

ведущие мотивы лирики каждого автора, произведения (фрагменты), характеризующие 

мироощущение поэта или важные для него темы творчества; 

— основные факты творческой биографии Н. А. Некрасова; — основные мотивы лирики 

Некрасова, особенности его поэтического языка;  

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

развитии авторской идеи; 

— признаки эпопеи как литературного жанра, черты эпопеи в поэме Н. А. Некрасова «Кому 

на Руси жить хорошо?»; 

— важнейшие факты творческой биографии М. Е. Салтыкова-Щедрина, основные идейные 

предпосылки его литературного творчества, содержание отдельных фрагментов сатиры 

«История одного города»;— факты биографии Ф. М. Достоевского, названия и общую 

проблематику его основных произведений, содержание романа «Преступление и 

наказание», значение отдельных эпизодов романа, их место в повествовании; 

— основные факты биографии Л. Н. Толстого, особенности важнейших этапов его 

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

автобиографическое значение некоторых образов и мотивов романа, основные сюжетные 

линии произведения, историческую основу событий, изображённых Толстым; 

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

к разным периодам творчества, содержание комедии «Вишнёвый сад», систему образов 

пьесы, специфику жанра комедии «Вишнёвый сад», особенности конфликта; 

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

реферату, сочинению на литературную или литературоведческую тему; 

получат возможность узнать: 



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

романа и имена главных героев; 

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

литературном движении второй половины XIX века; 

— основные признаки европейской «новой драмы» рубежа веков, сюжет и главных героев 

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

— основные направления русской литературной критики второй половины XIX века; 

— имена и работы наиболее известных художников — иллюстраторов произведений 

русских писателей второй половины XIX века; 

— наиболее интересные, качественные кинематографические интерпретации произведений 

русской литературной классики XIX века; 

научатся: 

— раскрывать идею прочитанного произведения писателя второй половины XIX века, 

аргументированно излагать авторскую позицию, опираясь на анализ конкретных эпизодов, 

образов произведения; 

— создавать устное монологическое высказывание в жанре отзыва о творчестве писателя 

второй половины XIX века, составлять рассказ (сообщение) о писателе, используя 

материалы учебника и дополнительные источники; 

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

ключевых эпизодов, сопоставлять фрагменты произведения; 

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

используя понятия: главный — второстепенный герой, антитеза, дополнение, сходство—

различие и т. п;  

---раскрывать образы главных и второстепенных, а также эпизодических персонажей, 

объяснять их роль в развитии действия, определять приёмы создания образа персонажа, в 

том числе речевую характеристику, создавать словесный портрет героя с использованием 

цитат из произведения, объяснять значение образов персонажей для раскрытия авторского 

замысла, создавать комплексную характеристику героя, сравнительную характеристику 

персонажей, выявлять авторское отношение к персонажу, опираясь на анализ текста; 

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

которые нашли отражение в художественном мире произведения; 

— передавать сжато содержание отдельных эпизодов произведения и раскрывать их 

сюжетно-композиционное и характерологическое значение; 

— определять средства изображения внутреннего мира главных героев автором, оценивать 

чувства героев, мотивы их поведения; 

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

мир, деталь и т. д.) в контексте авторской идеи; 

—определять конфликт в драматическом произведении; 

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

жанра в произведении; 

— определять основные стадии развития действия и композиционную роль конкретных 

сцен пьесы; 

— заучивать наизусть и выразительно читать лирические стихотворения разных жанров Ф. 

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

произведений И. С. Тургенева, И. А. Гончарова, Л. Н. Толстого, А. П. Чехова, сцены из пьес 

А. Н. Островского; 

— определять эмоционально-образное содержание лирического произведения, давать 

характеристику лирического героя; 

— определять средства художественной выразительности и раскрывать их роль в 

лирическом произведении; 



— сопоставлять лирические стихотворения одного автора и стихотворения разных поэтов, 

близкие по теме; 

— выполнять формальный анализ стихотворений, определяя особенности строфики, 

ритмической организации, способы рифмовки и другие особенности текста; 

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

прочитанные произведения разных жанров; 

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

(сказках и фрагментах «Истории одного города»), интерпретировать эпизоды, содержащие 

иронию, гротеск, сарказм; 

— приводить примеры «диалектики души» и «диалектики характера» в произведениях Л. 

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

— анализировать авторскую позицию в произведениях, определять средства её воплощения 

в тексте; 

— формулировать собственную точку зрения на изображённое писателем явление 

действительности, аргументируя своё согласие или несогласие с авторской позицией, 

формулировать и аргументированно защищать свою точку зрения по определённой 

нравственной или мировоззренческой проблеме, участвовать в дискуссии, соблюдая 

корректное поведение и правила устного общения; 

— использовать термины, описывающие художественный мир литературного 

произведения, особенности историко-литературного процесса (в соответствии с 

содержанием программы 10 класса);— составлять конспект, тезисный план статьи 

учебника; 

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

нравственно-философскую тему, затронутую писателем, обращаться к тексту произведения 

для  аргументирования и иллюстрирования собственной позиции; 

получат возможность научиться: 

—соотносить проблематику романа «Что делать?» с фактами жизни 

Н. Г. Чернышевского и общественной ситуацией 50—60-х гг. XIX века, передавать 

содержание прочитанных фрагментов романа «Что делать?», объяснять значение 

иносказаний,  использованных автором для выражения его социально-философских идей; 

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

прочитанных произведений; 

— использовать дополнительные источники для оценки фактов и исторических лиц, 

выведенных писателем в литературном произведении; 

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

литературы второй половины XIX века, фрагменте кинофильма, спектакля, сопоставляя 

произведение и его интерпретации в других видах искусства; 

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

и её сценические или кинематографические интерпретации; 

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

—составлять конспект, тезисный план литературно-критической статьи; 

—самостоятельно формулировать позицию критика на основе прочитанного законченного 

по смыслу фрагмента статьи;  

— сопоставлять различные суждения литературных критиков о герое произведения, 

авторской позиции, используя фрагменты литературно-критических статей; 

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

устных и письменных высказываниях на литературную тему. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 10 КЛАСС  (105 часов) 

ВВЕДЕНИЕ 

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



целостного изучения творческого пути писателя, роль генетических, диалогических и 

типологических связей в анализе литературного произведения. Краткая характеристика 

таких научных направлений, как историческая поэтика, сравнительно-историческое 

литературоведение, историко-функциональное изучение литературы. 

Теория литературы: литературоведение. 

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕАЛИЗМА В РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ 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. Творчество наиболее 

крупных представителей этого литературного направления: Стендаля, Бальзака, Диккенса. 

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

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

романе «Пармская обитель». 

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

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

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

для развития русской литературы. 

Чарльз Диккенс. Краткая характеристика жизни и творчества писателя. Гуманистический 

пафос прозы Диккенса. «Рождественская песнь в прозе».                                                           

Рождественские повести Диккенса. Религиозно-философская основа 

произведений, утверждающих способность человека к нравственному возрождению. Роман 

«Домби и сын». Мастерство писателя, соединившего психологизм и социальную 

проблематику, жёсткую критику буржуазного общества и горячую веру в человека. 

Теория литературы: реализм как литературное направление. 

ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ 

Становление писателя, формирование его убеждений. Важнейшие особенности 

мироощущения писателя, его умение прочувствовать красоту преходящих мгновений, 

«уловить современность в 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 

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. 

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 

первоначальной...», «Умом Россию не понять...», «Нам не дано предугадать...», «К. Б.» 

(«Я встретил вас — и всё былое...»). Поэзия Тютчева в контексте русского литературного 

развития: общественные истоки трагических мотивов тютчевской лирики. Основные темы 

творчества поэта-философа. Мир природы в поэзии Тютчева. Любовная лирика Тютчева, её 

биографическое и 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. 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 

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

Яснополянской школе для крестьянских детей. 

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

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

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

«Войны и мира». Структура романа как цепь ярких жизненных картин, 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»). 

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. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Тема  Количество часов 

Введение  1 

Становление реализма как направления в европейской 

литературе  

3 

И.С. Тургенев. Жизнь и творчество  10 

Н.Г. Чернышевский. Жизнь и творчество  

 

2 

И.А. Гончаров. Жизнь и творчество  10 

А.Н. Островский.  Жизнь и творчество 7 

Поэзия Ф.И. Тютчева  2 

Русская поэзия второй половины 19в. 1 

Н.А. Некрасов Жизнь и творчество  12 

Поэзия А. Фета  2 

Творчество А. Толстого 3 

С-Щедрин. Жизнь и творчество  4 

Ф.М. Достоевский Жизнь и творчество  8 

Русская литературная критика второй половины 19 века 2 

Л.Н. Толстой. Жизнь и творчество  18 

Творчество Н. Лескова  3 

Зарубежная проза и драматургия конца 19в.-начала 

20в.(обзор) 

2 

А.П. Чехов. Жизнь и творчество 8 

Заключение 1 

Итоговая работа 4 

Всего 105 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРА» В 11 

КЛАССЕ 

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 современным  

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

ситуациях; 

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

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные: 

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

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

расширять интересы своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения; 



5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений 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 

Предметные результаты: 

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

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

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

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

народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим вкусом, 

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

возможностей различных жанров высказывания — аналитического и интерпретирующего 

характера, участвовать в обсуждении прочитанного, сознательно планировать своё 

досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение различными видами анализа текста на основе понимания принципиальных 

отличий литературного художественного текста  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. 

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

образования выпускник на базовом уровне научится: 

— демонстрировать знание ключевых произведений русской, родной и мировой 

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

проблемы; 



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

именно: 

· обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в качестве 

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

подтексты); 

· использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа; 

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

более) основные темы или 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 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. 

Выпускник получит возможность узнать: 

— о месте и значении русской литературы в мировой литературе; 



— о произведениях новейшей отечественной и мировой литературы; 

— о важнейших литературных ресурсах, в том числе в Интернете; 

— об историко-культурном подходе в литературоведении; 

— об историко-литературном процессе XIX и XX веков; 

— о наиболее ярких или характерных чертах литературных направлений или течений 

(реализм, романтизм, символизм и т. п.); — имена ведущих писателей, особенно значимые 

факты их творческой биографии, названия ключевых произведений, имена героев, ставших 

«вечными образами» или именами нарицательными в общемировой и отечественной 

культуре, например: Ф.М.Достоевский,  М.А. Булгаков,  А.И. Солженицын,  Ф. Кафка,  Э.-

М. Ремарк;  Дон Кихот, Гамлет, Манилов, Обломов, «Человек в футляре» и т. п.; 

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

футуризм и эпоха технического прогресса в начале ХХ века и т. п.). 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 11 КЛАССА (105 ч) 
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. 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 Ло€хвицкая) 

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

зверь», «Даровой конь». Предмет сатиры и проблематика произведений. Различие юмора 

и сатиры А. Т. Аверченко и Тэффи 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ НАБОКОВ 

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

Набокова. Литературное наследие. Роман «Машенька». Два параллельных временных 

пространства в повествовании: прошлое и настоящее. Тема «эмигрантского небытия» в 

романе. Образная система романа. Россия глазами писателя-эмигранта. Феномен  языка 

Набокова. 

ОСОБЕННОСТИ ПОЭЗИИ НАЧАЛА XX ВЕКА 

Серебряный век как историко-литературное и эстетическое явление. Модернизм в поэзии 

Серебряного века. Феномен Серебряного века. Литературное течение и литературное 

направление. Дифференциация понятий «Серебряный век», «декаданс», «модернизм». 

Модернизм как литературное направление и его основные течения. Литературный 

авангард.              

РУССКИЙ СИМВОЛИЗМ 

Истоки русского символизма. Влияние западноевропейской философии и поэзии на 

творчество русских символистов. Предсимволизм. В. Я. Брюсов — идеолог русского 



символизма. Символизм как миропонимание. Литературные манифесты символистов. 

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

Мережковский, 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. 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 распутье 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. 

«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 русский поэт.  

Стихотворения «Гой, ты, Русь, моя родная…», «Письмо матери», «Мой край 

задумчивый и нежный…», «Край любимый, сердцу снятся…», «Русь», «Запели 

тёсаные дроги…», «Учусь постигнуть в каждом миге…», «О Русь, взмахни 

крылами…», «Ветры, ветры, о снежные ветры…», «Не жалею, не зову, не плачу…», 

«Несказанное, синее, нежное…», «Русь Советская», «Русь уходящая», «Спит 

ковыль…», «Сорокоуст», «Низкий дом с голубыми ставнями…». Мотивы ранней 



лирики. Тема Родины и природы в поэзии. Идеальное и реальное в изображении деревни. 

Есенин и имажинизм. Исповедальность стихотворных посланий родным и любимым 

людям. Образ голубой Руси. Библейские образы. Мотив странничества. Мифологическая и 

фольклорная основа поэзии. Стихотворения «Письмо к женщине», «Собаке Качалова», 

«Заметался пожар голубой…», «Ты такая ж простая, как все…», «Пускай ты выпита 

другим…», «Дорогая, сядем рядом…», «Мне грустно на тебя смотреть…», 

«Вечер чёрные брови насопил…». Любовная тема в лирике Есенина. Стихотворения «Не 

жалею, не зову, не плачу…», «Отговорила роща золотая…», «Мы теперь уходим 

понемногу…». Тема быстротечности человеческого бытия. Монолог лирического героя. 

Противоречивость лирического героя. Автобиографизм лирики. Образ-иероглиф. 

Психологический параллелизм. Полифония лирики. Авторские средства языковой 

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 бунтарства и эпатажа. 

Маяковский и футуризм. Поэт и революция. Стихотворения Маяковского «А вы могли 

бы?», «Послушайте!», «Нате!». Темы ранней лирики. Антибуржуазный бунт. Космическая 

масштабность образов. Поэтическое новаторство В. В. Маяковского (ритм, рифма, 

неологизмы, гиперболичность, пластика образов, дерзкая метафоричность, необычность 

строфики, графики стиха). Рифма составная (каламбурная), рифма ассонансная. «Скрипка 

и немножко нервно», «Лиличка!», «Юбилейное», «Прозаседавшиеся», «Разговор с 

фининспектором о поэзии», «Сергею Есенину», «Письмо товарищу Кострову из 

Парижа о сущности любви», «Письмо Татьяне Яковлевой». Поэма «Флейта-

позвоночник». Тема любви в поэзии Маяковского. Трагедия лирического героя. 

Метафоричность лирики. Стихотворение-исповедь. Поэма Маяковского «Облако в 

штанах». Композиция и идея поэмы. «Четыре крика» в поэме. Смысл названия и смысл 

финала. 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. 

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. 

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ПРОЦЕСС 1920-х ГОДОВ 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 

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. 1930-х ГОДОВ 

Сюжетные линии произведения. Темы любви, творчества и вечности в романе. Тема 

ответственности в романе. Сочетание фантастики с философскобиблейскими мотивами. 

Традиции европейской и отечественной литературы в романе Булгакова «Мастер и 

Маргарита» (И.-В. Гёте, Э. Т. А. Гофман, Н. В. Гоголь). Философский смысл романа. 



Контроль: контрольное сочинение по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». 

МАРИНА ИВАНОВНА ЦВЕТАЕВА 

Жизнь и творчество поэтессы. Стихотворения «Идёшь, на меня похожий…», «Моим 

стихам, написанным так рано…», «Стихи к Пушкину», «Тоска по родине! Давно…», 

«Мне нравится, что Вы больны не мной…», «Стихи о Москве». Мотивы детства, дома, 

бессонности души, Москвы, любви, судьбы, поэта и поэзии, творчества, природы, Родины в 

лирике Цветаевой. Лирическая героиня Цветаевой. Психологизм поэзии. Образ Поэта. 

Пророческое начало в лирике. Индивидуальный стиль поэтессы. Афористичность 

поэтической речи. Поэмы «Царь-девица», «Поэма Горы», «Поэма Конца» (обзор). 

Автобиографичность поэм. Мифологические, античные, фольклорные мотивы. Тема поиска 

абсолюта в любви. Тема жизни и смерти. Цветаевский стих. Полифонизм. Сквозные 

образы. Новаторство поэм. 

ОСИП ЭМИЛЬЕВИЧ МАНДЕЛЬШТАМ 

Жизнь, творчество, судьба поэта (обзор).Стихотворения «Notre-Dame», «Умывался ночью 

на дворе…», «Куда как страшно нам с тобой…», «Как светотени мученик 

Рембрандт…», «Айя-София», «Мы живём, под собою не чуя страны...», «Я вернулся в 

мой город, знакомый до слёз…». Основные темы и мотивы лирики. Гражданская лирика. 

Слово, словообраз в поэтике Мандельштама. Музыкальная природа эстетического 

переживания в стихотворениях. Описательно-живописная манера и философичность 

поэзии. Импрессионистическая символика цвета. Ритмико-интонационное многообразие. 

Поэзия Мандельштама в конце XX — начале XXI века. 

АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ ТОЛСТОЙ 

Жизнь и художественное наследие писателя (обзор). Повесть «Детство Никиты», роман 

«Хождение по мукам» (обзор). Автобиографическая повесть. Традиции и новаторство в 

литературе. 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. 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. 

Социальнофилософские воззрения О. Хаксли. Проблема дегуманизации общества в ходе 

технического прогресса. Модель будущего в произведении. Роман-предупреждение. 

Идейное сходство и различие романа О. Хаксли «О дивный новый мир» и романа Е. И. 

Замятина «Мы». 
ЛИТЕРАТУРА ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ (ОБЗОР) 

Литература «предгрозья»: два противоположных взгляда на неизбежно приближающуюся 

войну. Поэзия как самый оперативный жанр (поэтический призыв, лозунг, переживание 

потерь и разлук, надежда и вера). Лирика А. А. Ахматовой, Б. Л. Пастернака, Н. С. 

Тихонова, М. В. Исаковского, А. А. Суркова, А. А. Прокофьева, К. М. Симонова, О. Ф. 

Берггольц и др.; песни А. И. Фатьянова; поэмы «Зоя» М. И. Алигер, «Февральский 

дневник» О. Ф. Берггольц, «Пулковский меридиан» В. М. Инбер, «Сын» П. Г. 

Антокольского. Органическое сочетание патриотических чувств с глубоко личными, 

интимными переживаниями лирического героя. Активизация внимания к героическому 



прошлому народа в лирической и эпической поэзии, обобщённо-символическое звучание 

признаний в любви к родным местам, близким людям. Человек на войне, правда о нём. 

Жестокая реальность и романтика в описании войны. Очерки, рассказы, повести А. Н. 

Толстого, М. А. Шолохова, А. П. Платонова, В. С. Гроссмана и др. Драматургия К. М. 

Симонова, Л. М. Леонова. Пьеса-сказка Е. Л. Шварца «Дракон».  

АЛЕКСАНДР ТРИФОНОВИЧ ТВАРДОВСКИЙ 

Жизнь и творческий путь поэта (обзор). Поэма «Страна Муравия». Тема коллективизации 

и судьбы русского крестьянства. Смысл заглавия поэмы. Собирательный образ русского 

крестьянина. Иносказательный смысл поэмы. Фольклорная основа произведения. Смысл 

финала произведения. Поэма «Василий Тёркин». Жанр, сюжет, композиция произведения. 

Смысл названия и подзаголовка поэмы. Собирательный образ русского солдата. Символика 

имени главного героя. Фольклорные черты в образе Тёркина. Автор и герой в поэме. Ритм, 

рифма, язык и стиль поэмы. Народный характер произведения. 

Стихотворения «Под вражьим тяжким колесом», «Две строчки», «Земляку», «Я убит 

подо Ржевом». Основные темы и мотивы ранней и поздней лирики. Проблематика, идейная 

сущность стихотворений. Образы и герои лирических произведений. Трагизм лирического 

героя. Смысл названия стихотворений. Рифма, рифмовка, язык лирических произведений. 

АЛЕКСАНДР ИСАЕВИЧ СОЛЖЕНИЦЫН 

Жизнь и судьба писателя (обзор). Повесть «Один день Ивана Денисовича». Сюжет и 

композиция, жанровая специфика произведения. Своеобразие раскрытия лагерной темы 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, временные планы в 

романе. Образ автора-повествователя. Идейно-художественное своеобразие романа. 

Автобиографизм творчества А. И. Солженицына. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ЭРНЕСТ ХЕМИНГУЭЙ 

Жизнь и творчество писателя (обзор). Повесть «Старик и море». Тема трагедии 

человеческого существования. Человек и природа, смертное и вечное, безобразное и 

прекрасное в повести. Мораль философской повести-притчи. Аллегорический характер 

произведения. «Старик и море» как художественное завещание писателя. 

ПОЛВЕКА РУССКОЙ ПОЭЗИИ 

«Поэтическая весна». Лирика поэтов — участников Великой Отечественной войны. Поэзия 

Л. Н. Мартынова, С. П. Гудзенко, А. П. Межирова, Ю. В. Друниной, Е. М. Винокурова 

(обзор). Стихотворения «Моё поколение» С. П. Гудзенко, «Ты вернёшься» Ю. В. 

Друниной, «Москвичи» Е. М. Винокурова. Сюжет и композиция лирических 

произведений. Темы, образы, мотивы стихотворений. Русская советская поэзия 1960—

1970-х годов: время «поэтического бума», период после «поэтического бума» (обзор). 

Публицистичность и камерность лирики. Поэтическая стилизация и метафорические 

парадоксы. «Громкая», или «эстрадная», поэзия. «Тихая лирика». «Органичные поэты». 

«Книжная поэзия». Стихотворения «Ностальгия по настоящему» А. А. Вознесенского, 

«Мне вспоминать сподручней, чем иметь» Б. А. Ахмадулиной, «Видения на холме» Н. 

М. Рубцова. Поэтическая философия и поэтическая картина мира в лирике поэтов. Общая 

характеристика русской поэзии 1980—1990-х годов. «Новая волна» поэзии. 

«Возвращённая» поэзия. Постмодернизм. Новый тип языкового сознания. Диссидентская 

литература. Андеграунд. 



ИОСИФ АЛЕКСАНДРОВИЧ БРОДСКИЙ 

Судьба и творчество поэта (обзор). Стихотворения «Я входил вместо дикого зверя в 

клетку…», «Пилигримы», «Рождественский романс». Основные темы и мотивы лирики. 

Новаторство поэзии И. А. Бродского. 

ИЗ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Современность и «постсовременность» в мировой литературе. Экзистенциализм, 

постэкзистенциализм. Философия абсурда. Обзор жизни и творчества Ф. Саган, Г.-Г. 

Маркеса, У. Эко. Роман У. Эко «Имя розы» как постмодернистский роман (обзор).  

РУССКАЯ ПРОЗА 1950—2000-х ГОДОВ 

Общая характеристика военной прозы 1960—1980-х годов. «Лейтенантская проза» как 

особое явление в военной прозе: определение понятия, основные представители, 

специфические черты. Автобиографичность «лейтенантской прозы» (обзор). 

Обзор повести В. П. Некрасова «В окопах Сталинграда». Своеобразие раскрытия 

военной темы в произведении. Образ Юрия Керженцева. Темы жизни и смерти в 

произведении. Мотив мужской дружбы. Принцип достоверности и «эффект присутствия». 

Роль пейзажа в повести. «Деревенская проза» как новое литературное направление в прозе 

второй половины XX века (причины возникновения и основные тенденции «деревенской 

прозы», основные представители, специфические черты). Значение 

«деревенской прозы» для русской литературы XX века. Обзор повестей Б. А. Можаева 

«Живой», В. И. Белова «Привычное дело». Герой-крестьянин, поэтизация избы и 

народного уклада, типы простых людей. Философия человека из народа.  

ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ РАСПУТИН 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор). Повесть «Прощание с Матёрой». 

Сюжетное начало, конфликт в повести В. Г. Распутина «Прощание с Матёрой». 

Экологическая тема, тема памяти в произведении. Тема смысла жизни и назначения 

человека. Проблема русского национального характера. Образ праведницы Дарьи 

Пинегиной. Проблема отцов и детей в повести. Сакрализация уходящих патриархальных 

миров. Смысл названия и финала произведения. Космология 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. Шукшина. 
АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ ВАМПИЛОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).Пьеса «Утиная охота». Нравственная 

проблематика и основной конфликт произведения. Тема духовной деградации личности. 

Психологические портретные зарисовки. Приём ретроспекции. Смысл финальной сцены и 

названия произведения. Понятие «зиловщина». Традиции и новаторство в драматургии А. 

В. Вампилова. 

ФЁДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ АБРАМОВ 

Жизнь, творчество, личность писателя (обзор).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 

11 класс 

Тема  Количество часов 

Изучение языка художественной литературы 1 

Мировая  литература рубежа 19в.-20в. 1 

Русская литература 20в. 1 

И.А. Бунин. Жизнь и творчество 6 

А.И. Куприн. Жизнь и творчество 3 

М. Горький. Жизнь и творчество 6 

Серебряный век русской поэзии. Символизм. Акмеизм. 

Футуризм  

7 

А.А. Блок. Жизнь и творчество 5 

Новокрестьянская лирика Н. Клюев  1 

С.А. Есенин. Жизнь и творчество 5 

В.В. Маяковский.   Жизнь и творчество 4 

Литература 20 годов (обзор)  4 

Литература 30 годов (обзор)  1 

М.А. Булгаков. Жизнь и творчество 5 

А.П. Платонов. Жизнь и творчество 2 

А. Ахматова. Жизнь и творчество 4 

О.Э. Мандельштам. Творчество 2 

М.И. Цветаева Жизнь и творчество 2 

М.А. Шолохов Жизнь и творчество, судьба писателя 8 

Литература периода Великой Отечественной войны  1 

Литература второй половины ХХ века (обзор)  3 

А.Т. Твардовский. Биографические истоки творчества 2 

Б. Л. Пастернак . Творчество 4 

А.И. Солженицын . Творчество 2 

В.Т. Шаламов. Творчество 1 

Н.М. Рубцов. Творчество 1 

Творчество Ф. А. Абрамова 2 

В.Г Распутин. Жизнь, творчество, личность 2 

И.А. Бродский. Судьба и творчество 1 

В.М. Шукшин 1 

«Городская проза» Ю.В. Трифонова 1 

Анализ повестей К.Д. Воробьева. В. Кондратьева 1 

«Городская» проза в современной литературе 1 

Темы и проблемы современной драматургии  1 

Из литературы народов России М. Карим  1 

Основные направления и тенденции развития современной 

литературы  

2 

Зарубежная литература  5 

Итоговое повторение 5 

Всего 105 

 

2.2.4 Рабочая программа учебного предмета « Родной язык» (русский) 

10-11 классы Базовый уровень 

Примерная основная образовательная программа среднего общего образования», 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Планируемые результаты: 



Личностными  результатами освоения программы по родному русскому языку 

являются: 

- Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед 

Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности судьбе российского народа). 

-Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; 

-Понимание родного языка и родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей русского народа, определяющей роли родного языка в развитии 

интеллектуальных, творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в 

процессе получения школьного образования; анализ общих сведений о лингвистике как 

науке и ученых-русистах; об основных нормах русского литературного языка; способность 

обогащать свой словарный запас; формировать навыки анализа и оценки языковых явлений 

и фактов; умение пользоваться различными лингвистическими словарями. 

-Осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку, гордость за него; потребность сохранить чистоту русского языка как явления 

национальной культуры; стремление к речевому самосовершенствованию. 

-Получение достаточного объема словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

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

самооценке на основе наблюдения за собственной и чужой речью. 

-Формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам 

людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 

идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении). Сформированность 

ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду. Осознание 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания. 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные, научные и публицистические тексты, отражающие разные 

этнокультурные традиции; эстетическое,  эмоционально-ценностное видение окружающего 

мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека. 

Метапредметными результатами освоения программы по родному русскому 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. 

1.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. 

2.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии 

с изменяющейся ситуацией.  

Обучающийся сможет: 

• определять совместно с педагогом критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

•  отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

• оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

• работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик результата; 

3.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. 

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

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Познавательные УУД 

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. 

Смысловое чтение. 

 Обучающийся сможет: 

• находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

• устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

• определять идею текста; 

• преобразовывать текст; 

• оценивать содержание и форму текста. 

3. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем.  

Обучающийся сможет: 

• определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

• осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, 

словарями; 

• формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска. 

Коммуникативные УУД 

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. 

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. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ).  

Обучающийся сможет: 

• целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

• выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с 

условиями коммуникации; 

• использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе создание презентаций); 

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

При изучении литературы обучающиеся усовершенствуют приобретенные на 

первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свертывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы. 

В ходе изучения учебного материала обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности. 



Предметные результаты изучения предметной области "Родной язык и родная 

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

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

результатам освоения базового курса родного языка и родной литературы должны 

отражать: 

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

практике; 

-владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, говорение 

и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими людьми в 

ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного общения; 

-сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

-сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; осознание 

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

единиц и грамматических категорий родного языка; 

-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

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

языке; 

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

-овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного языка, 

основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, грамматическими, 

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

использования в речевой практике при создании устных и письменных высказываний; 

стремление к речевому самосовершенствованию; 

-сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

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

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога; 

-сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры; 

-сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

 Выпускник научится: 

-использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

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

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

-создавать устные и письменные высказывания, монологические и диалогические тексты 

определенной функционально-смысловой принадлежности (описание, повествование, 

рассуждение) и определенных жанров (тезисы, конспекты, выступления, лекции, отчеты, 

сообщения, аннотации, рефераты, доклады, сочинения); 

-выстраивать композицию текста, используя знания о его структурных элементах; 

-подбирать и использовать языковые средства в зависимости от типа текста и выбранного 

профиля обучения; 



-правильно использовать лексические и грамматические средства связи предложений при 

построении текста; 

-сознательно использовать изобразительно-выразительные средства языка при создании 

текста; 

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

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

с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением информации); 

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

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

-извлекать необходимую информацию из различных источников и переводить ее в 

текстовый формат; 

-преобразовывать текст в другие виды передачи информации; 

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

-соблюдать культуру публичной речи; 

-соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

-оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия языковым нормам; 

-использовать основные нормативные словари и справочники для оценки устных и 

письменных высказываний с точки зрения соответствия языковым нормам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

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

между ними; 

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

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

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

выразительности русского языка); 

-отличать язык художественной литературы от других разновидностей современного 

русского языка; 

-использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного выражения 

мысли и усиления выразительности речи; 

-иметь представление об историческом развитии русского языка и истории русского 

языкознания; 

-выражать согласие или несогласие с мнением собеседника в соответствии с правилами 

ведения диалогической речи; 

-дифференцировать главную и второстепенную информацию, известную и неизвестную 

информацию в прослушанном тексте; 

-проводить самостоятельный поиск текстовой и нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

-сохранять стилевое единство при создании текста заданного функционального стиля; 

-создавать отзывы и рецензии на предложенный текст; 

-соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма; 

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

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

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

официально-деловой сферах общения; 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний 

о нормах русского литературного языка; 



-использовать основные   нормативные   словари   и   справочники для расширения 

словарного запаса и спектра используемых языковых средств; 

-оценивать эстетическую сторону речевого высказывания при анализе текстов (в том числе 

художественной литературы). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РОДНОЙ ЯЗЫК (РУССКИЙ)» 

10 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура Язык как знаковая система. Семиотические свойства языка. 

Асимметрия языкового знака. Мотивированные и немотивированные языковые знаки. Язык 

и другие семиотические системы. Естественные и искусственные языки. Взаимосвязь языка 

и мышления. Роль языка в формировании мышления индивида и мышления общества 

(индивидуальное и общественное сознание). Происхождение письменной речи в связи с 

развитием мышления. 

Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы.  Фонетика, графика, орфоэпия. Звуки и буквы, 

исторические чередование звуков. Типичные орфоэпические ошибки в современной речи. 

Основные лексические 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 грамматические нормы современного русского литературного языка.  

Ошибки в образовании и употреблении глагольных форм (употребление форм 1 лица ед.ч. 

настоящего или будущего времени, форм повелительного наклонения и др.) Нарушение 

видовременной соотнесенности глагольных форм.  

Нормативное образование и употребление причастий и деепричастий. Нормы употребления 

причастных и деепричастных оборотов. Ошибки в построении предложений с причастным 

и деепричастным оборотом.  

Речевой этикет. Этика и этикет в электронной среде общения. Этикет Интернет-

переписки. Этические нормы, правила этикета в ситуациях делового дистанционного 

общения. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Мастерство публичного выступления. Средства 

выразительности устной речи (тон, тембр, темп). Риторические функции градации, 

инверсии, разных видов повтора, оксюморона, умолчания, риторического вопроса, 

риторического обращения, риторического восклицания, игры слов. Техника 

импровизированной речи. Особенности импровизации. 

Текст как единица языка. Приемы смыслового чтения. Создание текста как результата 

собственной исследовательской или проектной деятельности. 

Функциональные разновидности языка. Язык художественной литературы. Тексты 

современных песен. Театр, кино и литература. Источники богатства и выразительности 

русской речи. Использование приема «чужое слово»: подражание, пародия, стилизация, 

сказ. 

Резерв учебного времени –1. 

11 класс -35ч. 

Раздел 1. Язык и культура Русский язык в диалоге культур. Познание культуры русского 

народа в диалоге культур. Лингвокультурология. Языковая картина мира. 

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных культур. Связь 

языков и древнейших религий мира. Мифология речи, мифология имени. Словесная магия: 

зарок, заговор, заклинание, проклятие. Табу, эвфемизмы, вульгаризмы. Основы русской 

криптографии: тарабарщина, литорея, цыфирь. 



Раздел 2. Культура речи  

Основные орфоэпические нормы.  Обобщающее повторение фонетики, орфоэпии. 

Основные нормы современного литературного произношения  и ударения в русском языке.  

Основные лексические нормы современного русского литературного языка.  

Разнообразие словарей  русского языка. Словари языка писателей. Редкие и уникальные 

словари. 

Основные грамматические нормы современного русского литературного языка. 

Соблюдение синтаксических норм при выборе вариантов построения словосочетаний, 

простых и сложных предложений. Синтаксическая синонимия. Предложения, в которых 

однородные члены связаны двойными союзами.  Ошибки в построении предложений с 

однородными членами. 

Речевой этикет. Речевой этикет и культура общения. Ситуации речевого этикета. 

Эффективная коммуникация в семье: детско-родительское и супружеское общение. 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст  

Язык и речь. Виды речевой деятельности. Речевые жанры монологической речи:  эссе 

(проповедческое, философское, публицистическое). Письмо, проповедь, дневник. Речевые 

жанры диалогической речи: интервью, научная дискуссия, политические дебаты.  

Текст как единица языка. Текст и подтекст, скрытый смысл в художественной или 

публицистической литературе. 

Функциональные разновидности языка. Формы комического в литературе. Структура 

шутки: ожидание и удивление. Риторика остроумия: юмор, ирония, намёк, парадокс, их 

функции в различных стилях речи.  

Тематическое планирование  

10-11 классы 

Тема  Количество часов 

10 класс  

Раздел 1. Язык и культура  5 

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы.  

Основные лексические нормы современного русского 

литературного языка. Основные грамматические нормы 

современного русского литературного языка. Речевой этикет. 

7 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст. Язык и речь. Виды 

речевой деятельности.  Текст как единица языка. 

Функциональные разновидности языка. 

5 

Всего 17 

11 класс  

Раздел 1. Язык и культура  5 

Раздел 2. Культура речи. Основные орфоэпические нормы.  

Основные грамматические нормы современного русского 

литературного языка. 

7 

Раздел 3. Речь. Речевая деятельность. Текст.  Текст как единица 

языка. Функциональные разновидности языка. 

5 

Всего 17 

 

2.2.5 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Английский) 

Английский язык. Рабочие программы. Предметная линия учебников «Английский в 

фокусе» 10-11 классы. Автор: В.Г. Апальков, М: «Просвещение», 2018.  

Результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты 

- 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);  

-интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов России и народов мира. 

-Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и по- 

строению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов. 

-Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 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, расточительном потребительстве;  

-сформированность представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 

гражданского общества и российской государственности;  

-понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества).  

-Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к 

труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и 

заботливое отношение к членам своей семьи. 

-Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

-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 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования 

интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

-Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе 

упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют 

сами учащиеся;  

-включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация 

себя в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности;  

-интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 



организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации 

собственного лидерского потенциала). 

-Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

-Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения;  

-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; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как 

смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

-Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность 

к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности. 

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 обобщённые способы решения задач, в том числе, осуществлять 

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

познавательные) задачи;  

· критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, распознавать и 

фиксировать противоречия в информационных источниках;  

· использовать различные модельно-схематические средства для представления 

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

источниках;  

· находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений другого; 

спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении собственного 

суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития;  



· выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия;  

· выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения со 

стороны других участников и ресурсные ограничения;  

· менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

 Коммуникативные 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  результаты выпускников  старшей школы, достигаемые при изучении  

 иностранного языка на базовом уровне: 

- 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 поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее 

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

-достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого языка, 

так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

- сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Выпускник на базовом уровне научится:  

· 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

· 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  

Выпускник на базовом уровне научится:  



·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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- резюмировать прочитанный/прослушанный текст; 

-обобщать информацию на основе прочитанного/прослушанного текста. 

 Аудирование  

Выпускник на базовом уровне научится:  

· понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных стилей 

и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной тематики с 

четким нормативным произношением;  

· выборочно понимать  запрашиваемую информацию из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

-полно и точно воспринимать информацию о распространенных коммуникативных 

ситуациях; 

-обобщать прослушанную информацию и выявлять  факты в соответствии с поставленной 

задачей/вопросом. 

Чтение  

Выпускник на базовом уровне научится:  

· 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей и жанров и отвечать 

на ряд уточняющих вопросов. 

 Письмо  

Выпускник на базовом уровне научится:  

· 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. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

-писать краткий отзыв на фильм, книгу или пьесу. 

Языковые навыки  

Орфография и пунктуация  

Выпускник на базовом уровне научится:  

· владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»;  

· расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- 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  

Выпускник на базовом уровне научится:  



· владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»;  

· владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации.  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

- произносить звуки немецкого языка четко, естественным произношением, не допуская 

ярко выраженного акцента. 

Лексическая сторона речи  

Выпускник на базовом уровне научится:  

· распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»;  

· 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 (zuerst, dann, nacher, zulet. usw).  

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться:  

-пользоваться основными словообразовательными моделями: образовывать 

существительные при помощи суффиксов –keit –heit – ung –schaft – ik , образовывать 

прилагательные при помощи суффиксов –ig –lich – isch. 

Грамматическая сторона речи  

Выпускник на базовом уровне научится:  

- оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтаксическими 

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 распространённые и нераспространённые простые предложения; 

• употреблять в речи предложения с неопределенно-личным местоимением man и 

безличным местоимением es; 

• употреблять в речи сложносочинённые предложения с союзами und, aber, denn, deshalb, 

darum, nicht nur, sondern auch; 

•употреблять в речи сложноподчинённые предложения с придаточными дополнительными 

с союзами dass, ob и др.;  

вопросительными словами wer, was, wann и др.; причины с союзами weil, da;  

условными с союзом wenn; времени с со-юзами wenn, als; определительными с 

относительными место-имениями die, der, das; цели с союзом damit; 

• употреблять в речи предложения с конструкцией es gibt; 

• употреблять в речи инфинитивные обороты: основные случаи употребления инфинитива с 

zu, без zu, инфинитивный оборот um ... zu; 

• использовать косвенную речь, в том числе косвенный вопрос с союзом ob, без 

использования форм сослагательного наклонения; 

• употреблять в речи склонение существительных в единственном и множественном числе, 

определённый/неопределённый/нулевой артикль; 

• употреблять в речи склонение прилагательных; 

• употреблять в речи степени сравнения прилагательных и наречий; 

• употреблять в речи различные типы местоимений: личные, притяжательные, 

указательные, неопределённые, не-определённо-личные; 

• употреблять в речи числительные: количественные и порядковые; 

• употреблять в речи наиболее распространённые глаголы с управлением; 

• употреблять предлоги, требующие Akkusativ, Dativ, Akkusativ и Dativ; 

• употреблять в речи глаголы (в том числе возвратные) в следующих временных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении: Präsens, Perfekt, Präteritum, Futurum; 

• употреблять в речи глаголы в повелительном наклонении; 

• употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времён: 

Präsens, Präteritum; 

• распознавать в текстах глаголы в следующих временных формах страдательного залога: 

Perfekt, Futurum; 



• употреблять в речи модальные глаголы: können, müssen, sollen, wollen, dürfen; 

•употреблять в речи местоименные наречия, например: worüber, darüber, womit, damit. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

•употреблять в речи сложносочиненные предложения с союзами: weder...noch; sowohl... als 

auch; trotzdem; 

•употреблять в речи сложноподчинённые предложения времени с союзом nachdem; 

уступки с союзом obwohl; 

•употреблять в речи инфинитивные обороты: ohne ... zu; statt ... zu; 

•распознавать в тексте и понимать значение конструкции haben/sein + zu + Infinitiv; 

•употреблять предлоги, требующие Genitiv; 

•распознавать в текстах причастия I и II, употребленных в качестве определения; 

•употреблять в речи согласование времен (в придточном предложении времени  с nachdem) 

•распознавать в текстах и понимать значение глаголов, употребленных в сослагательном 

наклонении в условных и сравнительных придаточных предложениях; 

•распознавать в текстах и понимать значение субстантивированных прилагательных и 

причастий. 

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 (под-заголовки, 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. 

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. 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.                             

Тематическое планирование  

10  класс 

Темы Количество часов 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. 

10 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. 

10 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

5 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями 

12 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 4 

Спорт. Активный отдых. Экстремальные виды спорта. 4 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

10 

Образовательные поездки. 5 

Сраны изучаемого языка. 4 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. путешествие по своей стране и за рубежом. 

12 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

9 

Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос 4 

Новые информационные технологии. 7 

Природа и экология. Природные  ресурсы 3 

Природные  ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 2 

Изменение климата и глобальное потепление.  2 

Знаменитые природные заповедники России и мира. 2 

Всего 105 

11  класс 

Темы Количество часов 

Профессии. Современные профессии. Планы на будущее, проблемы 

выбора профессии. Образование и профессии. 

10 

Иностранные языки. Изучение иностранных языков. Иностранные 

языки в профессиональной деятельности и для повседневного 

общения. 

10 

Выдающиеся личности, повлиявшие на развитие культуры и науки 

России и стран изучаемого языка. 

5 

Повседневная жизнь. Домашние обязанности. Покупки. Общение в 

семье и школе. Семейные традиции. Общение с друзьями и 

знакомыми. Переписка с друзьями 

12 

Здоровье. Посещение врача. Здоровый образ жизни. 5 

Городская и сельская жизнь. Особенности городской и сельской 

жизни в России и странах изучаемого языка. Сельское хозяйство 

13 

Современная молодежь. Увлечения и интересы. Связь с 

предыдущими поколениями. Образовательные поездки. 

10 

Образовательные поездки. 5 

Сраны изучаемого языка. 4 

Географическое положение, климат, население, крупные города, 

достопримечательности. путешествие по своей стране и за рубежом. 

6 

Праздники и знаменательные даты в России и странах изучаемого 

языка. 

5 



Научно-технический прогресс. Прогресс в науке. Космос 4 

Новые информационные технологии. 7 

Природа и экология. Природные  ресурсы 3 

Природные  ресурсы. Возобновляемые источники энергии. 2 

Изменение климата и глобальное потепление.  2 

Знаменитые природные заповедники России и мира. 2 

Всего 105 
 

2.2.6 Рабочая программа учебного предмета «Иностранный язык» (Немецкий язык) 

10-11 классы Базовый уровень 

Немецкий язык. Рабочие  

программы. Предметная линия учебников И. Л. Бим. 10–11 классы: учеб. пособие для 

общеобразоват. организаций: базовый уровень / И. Л. Бим, М. А. Лытаева. — М.: 

Просвещение, 2017 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего образования к результатам иноязычного образования выделяются три 

группы результатов: личностные, метапредметные и предметные. 
 Настоящая программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностные результаты: 
1) воспитание российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 

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

прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 
2) формирование гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

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

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
5) формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) формирование толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовность и 

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

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 
7) формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 
8) формирование нравственного сознания и поведения на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 
9) развитие и формирование готовности и способности к образованию, в том числе 

самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 
10) воспитание эстетического отношения к миру, включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, общественных отношений; 

11) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 



12) воспитание бережного, ответственного и компетентного отношения к физическому и 

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

первую помощь; 
13) формирование осознанного выбора будущей профессии и возможностей реализации 

собственных жизненных планов; отношения к профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

14) формирование экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 
15) формирование ответственного отношения к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

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

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей разных 

типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 

- ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 

соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, 

правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

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

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

 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 



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

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

познавательные) задачи; 

 критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

 использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

 находить и приводить критические аргументы в отношении действий и суждений 

другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного развития; 

 выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

 выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

 менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 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 изучения предметной области "Иностранные языки" 

должны отражать: 
1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

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

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

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого 

иностранного языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык 

как средство общения; 

4) сформированное умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

Выпускник 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 

 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, включенных 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 (zuerst, dann, naсhher, zuletzt). 



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; 

 употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными 

словами dass, ob, weil, da, wenn, als, nachdem, damit, с относительными 

местоимениями die, deren, dessen; 

 употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами 

und, aber, oder, denn, darum, deshalb; 

 употреблять в речи условные предложения (Konditionalsӓtze) реального характера 

(Indikativ Wenn ich Thomas sehe, lade ich ihn zu unserer Schulparty ein) и нереального 

характера (Konjunktiv Wenn ich an deiner Stelle wäre, würde ich anfangen, Englisch zu 

lernen); 

 использовать косвенную речь; 

 использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Präsens, 

Futurum, Perfekt, Plusquamperfekt; 

 употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Perfekt, Plusquamperfekt, Futurum Passiv; 

 употреблять в речи распространенныt определениyс Partizip I и Partizip II (der lesende 

Schűler; das gelesene Buch), а также форм Konjunktiv от глаголов haben, sein, werden, 

kőnnen, mőgen и сочетания wűrde + Infinitiv для выражения вежливой просьбы, 

желания; 

 употреблять в речи конструкции haben/sein zu + Infinitiv для выражения 

долженствования, возможности; систематизация знаний о разных способах 

выражения модальности; 

 употреблять в речи модальные глаголы müssen, sollen, können, dürfen, wollen, mögen; 

  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; 

 употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место 

действия. 

Выпускник 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 немецкого 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. 

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. 

Грамматическая сторона речи 

 Использовать в речи предложения с  инфинитивными оборотами: um ... zu + Infinitiv, 

statt ... zu + Infinitiv, ohne ... zu + Infinitiv; 

 употреблять в речи все формы страдательного залога, в т.ч. Passiv с модальными 

глаголами müssen, sollen, können, dürfen; 

 употреблять в речи условные предложения нереального характера; 

 употреблять в речи предложения с парными союзами nicht nur… sondern auch, 

entweder … oder, sowohl … als auch, weder … noch, bald … bald, mal … mal, entweder 

… oder: 

 использовать модальные (с союзом indem) и сравнительные предложения (с союзами 

wie, als): 

 использовать широкий спектр союзов для выражения противопоставления и 

различия в сложных предложениях. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

 

 

10 класс – 105 часов 

 

 

Раздел 1. Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? Was können wir schon? 

Wiederholung. Уже несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что мы можем? 

(Повторение). Количество часов:27 

 

 

Знакомство с УМК.(вводный урок). 

Активизация лексического материала. 

Чтение с пониманием основного содержания «Нам уже многое известно о Германии.» 

Расширение лексического запаса по теме.. 

Чтение с последующим обсуждением. 



Чтение с полным пониманием. 

Чтение с опорой на сноски. 

Пересказ текста . 

Чтение со словарём. 

Развитие навыков диалогической речи. 

Беседа по заданной ситуации «Достопримечательности Германии». 

Работа над проектом «Моя станица» . 

Обучение монологической речи «Моя малая Родина». 

Контроль монологической речи. 

Чтение художественного текста. 

Чтение с полным пониманием. 

Высказывание своего мнения о прочитанном. 

Чтение с извлечением необходимой информации. 

Плюсквамперфект пассив. 

Футурум пассив. 

Повторение лексического и грамматического материала по теме. 

Лексико-грамматический тест. 

А что мы можем рассказать о своей стране, о родном го селе, о наших традициях и 

обычаях, о языке?(Развитие навыков устной речи). 

Аудирование 

Работа с картой Музеи Берлина. 

Обучение написанию личного письма. 

Страноведение. 

Повторение. 

Раздел 2. Schüleraustausch, internationale Projekte. Wollt ihr 

mitmachen? Обмен учениками. Международные молодежные проекты. Не хотите 

участвовать?Количество часов: 24 

Введение новой лексики. Активизация лексического материала в устной речи. Чтение с 

пониманием основного содержания. Чтение с последующим обсуждением. Пересказ текста. 

Поиск информации из текста. Обучение монологической речи. Контроль монологической 

речи. Постановка вопросов к прочитанному тексту 

Работа над проектом «Школьный обмен». Прослушивание текста и выполнение заданий к 

нему 

Аудирование (контроль).Образование Partizip 1.Образование Partizip2. 

Образование Partizip2. Лексико-грамматический тест. Чтение с полным 

пониманием. Чтение с пониманием основного содержания. Развитие умений и навыков в 

устной речи. Чтение с последующим обсуждением. Написание личного письма с опорой на 

образец.Повторение образования временных форм глагола. Повторение лексического 

материала. Обобщающее повторение. 

Раздел 3. Freundschaft, Liebe… Bringt uns immer nur Glück? Дружба, любовь…Всегда 

ли они приносят счастье?Количество часов: 27 

Введение новой лексики. Активизация лексического материала во фразах. Активизация 

лексического материала в устной речи. Чтение со словарём. Чтение с последующим 

обсуждением .Постановка вопросов к прочитанному тексту. Чтение с полным пониманием. 

Обучение монологической речи. Контроль монологической речи. Беседа по заданной 

ситуации. Развитие навыков диалогической речи. Развитие навыков в устной речи. 

Образование Konjunktiv. Konjunktiv 1 Prasens. Употребление Konjunktiv в косвенной речи. 

Лексико-грамматический тест. Чтение художественного текста. Поиск информации из 

текста. Пересказ текста. Чтение с полным пониманием. Высказывание своего мнения по 

прочитанному. Прослушивание текста и выполнение заданий к нему. 

Аудирование(контроль) .Чтение с полным пониманием 

Постановка вопросов к прочитанному. Обобщающее повторение. Контрольная работа 

Раздел 4. Kunst kommt vom Können. Auch Musikkunst? Искусство. 



Количество часов: 24 

Введение новой лексики. Активизация лексического материала. 

Чтение текста и выполнение заданий к нему. Постановка вопросов к прочитанному тексту 

Чтение с общим охватом содержания. Сложноподчиненное предложение.Виды 

придаточных предложений. Лексико-грамматический тест. Беседа по теме «Искусство» 

Обучение монологической речи. Контроль монологической речи. Чтение текста с 

последующим обсуждением. Чтение с полным пониманием. Чтение художественного 

текста. Прослушивание текста и выполнение заданий к нему. Контроль аудирования. 

Чтение с опорой на комментарий. Чтение с полным пониманием. Высказывание своего 

мнения по прочитанному.Контроль техники чтения.Чтение с пониманием основного 

содержания.Повторение. Контрольная работа.Повторение. 

11 класс – 102 часа 

 

 

Раздел «Повторение». Beginnen wir mit den Sommererinnerungen. Oder?Количество 

часов: 4 

Обучение говорению по теме «Мои планы на будущее». 

Обучение чтению и поиску информации в прочитанном. 

Говорение по теме «Мои летние каникулы». 

Формирование навыков написания письма о лете 

Раздел 1. Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland und in Russland. 

Was gibt es da alles? Повседневная жизнь молодежи в Германии и в России. Из чего 

она состоит? 

Количество часов: 24 

Введение лексики по теме 

Активизация уч-ся в беседе по теме «Повседневная жизнь молодёжи в России» 

Обучение разыгрыванию различных ситуаций 

Совершенствование умений и навыков говорения по теме «Повседневная жизнь молодёжи 

в Германии и России» 

Обучение монологической речи «Жизнь молодёжи в Германии и России» 

Контроль монологической речи. 

Чтение, беседа по прочитанному 

Активизация речевого запаса в беседе по теме 

Составление диалога с опорой на диалог образец, соблюдая речевой этикет в соответствии 

с ситуацией общения. 

Развитие навыков чтения и понимания путём постановки вопросов 

Работа над грамматикой. Придаточные предложения 

Инфинитивный оборот „um…zu+Infinitiv“ 

Лексико-грамматический тест в формате ЕГЭ. 

Обучение чтению и беседе по прочитанному 

Работа над формированием навыков письма 

Обучение написанию письма « Мое хобби». 

Систематизация лексики по теме 

Обучение поиску информации в прочитанном 

Контроль чтения 

Говорение в форме диалога по теме «Мой друг» 

Подготовка к защите проекта по теме 

Защита проекта по теме «Повседневная жизнь молодёжи в Германии и России» 

Развитие навыков чтения 

Контроль аудирования 

Раздел 2. Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser Leben? Искусство театра и 

кино Как они обогащают нашу жизнь?Количество часов: 24 

Обучение чтению 



Чтение и поиск информации в прочитанном 

Введение новой лексики 

Активизация лексического материала во фразах 

Чтение без словаря 

Обучение беседе в парах в рамках прочитанного 

Обучение монологической речи по теме «Из истории театра» 

Контроль монологической речи 

Сложносочиненное предложение 

Сложносочиненное предложение 

Лексико-грамматический тест 

Обучение ведению диалога по теме «А как насчет того, чтобы пойти в театр?» 

Беседа по теме «Великие люди Германии» 

Обучение аудированию 

Контроль аудирования 

Чтение и поиск информации в прочитанном 

Постановка вопросов к прочитанному 

Обучение чтению и беседе 

Чтение с последующим пересказом 

Беседа по прочитанному 

Обучение письму 

Обучение написанию сочинения «Великие люди Германии» 

Страноведение 

Повторение 

Раздел 3. Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was hat er uns gebracht? 

Sind Naturkatastrophen sein Folg? Научно-технический прогресс. Что он нам несет? 

Количество часов: 26 

Введение новой лексики 

Активизация лексического материала во фразах 

Обобщение лексики на основе словообразовательных моделей. 

Обучение чтению 

Чтение с последующим пересказом 

Работа над орфографией 

Чтение с полным пониманием 

Обучение аудированию 

Контроль аудирования 

Беседа по теме «Охрана природы» 

Высказывание своего мнения по проблеме с опорой на таблицы и схемы. 

Чтение с последующим пересказом 

Расширение знаний о великих ученых 

Обучение монологической речи 

Контроль монологической речи 

Обучение письму 

Обучение написанию своего мнения по проблеме защиты природы 

Чтение и поиск информации в прочитанном 

Постановка вопросов к прочитанному 

Чтение публикаций из прессы 

Сложноподчиненные предложения 

Придаточные причины 

Придаточные следствия 

Лексико-грамматический тест 

Страноведение 

Повторение 



Раздел 4. Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt sie an uns? 

Sind wir darauf vorbereitet? Мир будущего. Какие требования он предъявляет нам? 

Количество часов: 24 

Введение новой лексики 

Активизация лексического материала во фразах 

Чтение и поиск информации в прочитанном 

Чтение с пониманием основного содержания 

Постановка вопросов к прочитанному 

Придаточные образа действия, сравнения 

Лексико-грамматический тест 

Беседа в форме диалога «Каким я вижу будущее?» 

Развитие навыков письма 

Говорение «Человек будущего. Какой он?» 

Обучение ведению дискуссии по прочитанному 

Формирование навыков чтения 

Обучение написанию письма другу о своих планах на будущее 

Чтение публикаций из прессы 

Работа над орфографией 

Обучение написанию сочинения «Мир завтра. Какой он?» 

Чтение с последующим пересказом 

Контроль техники чтения 

Обучение монологической речи «Мои планы на будущее» 

Контроль монологической речи 

Страноведение 

Повторение изученной лексики 

Повторение грамматического материала 

Обобщающее повторение 

 

10 класс 

№ 

п/п 

Тема, раздел Кол-во часов 

1 Schon einige Jahre Deutsch. Was wissen wir alles? 

Was können wir schon? Wiederholung. Уже 

несколько лет немецкий. Что мы уже знаем? Что 

мы можем? (Повторение). 

27 

2 Schüleraustausch, internationale Projekte. Wollt ihr 

mitmachen? Обмен учениками. Международные 

молодежные проекты. Не хотите участвовать? 

24 

3 Freundschaft, Liebe… Bringt uns immer nur 

Glück? Дружба, любовь…Всегда ли они 

приносят счастье? 

27 

4 Kunst kommt vom Können. 

Auch Musikkunst? Искусство. 

 

27 

 Итого 105 

11 класс 

1 «Повторение». Beginnen wir mit den 

Sommererinnerungen. Oder? 

4 

2 Das Alltagsleben der Jugendlichen in Deutschland 

und in Russland. Was gibt es da alles? 

Повседневная жизнь молодежи в Германии и в 

России. Из чего она состоит? 

 

24 



3 Theater- und Filmkunst. Wie bereichern sie unser 

Leben? Искусство театра и кино Как они 

обогащают нашу жизнь?  

24 

4 Der wissenschaftlich-technische Fortschritt. Was 

hat er uns gebracht? 

Sind Naturkatastrophen sein Folg? Научно-

технический прогресс. Что он нам несет? 

 

26 

5 Die Welt von morgen. Welche Anforderungen stellt 

sie an uns? Sind wir darauf vorbereitet? Мир 

будущего. Какие требования он предъявляет 

нам? 

 

27 

 Итого 105 

 

 

2.2.7 Рабочая программа учебного предмета «История» 

 

Рабочая программа. Поурочные рекомендации. «Всеобщая история. Новейшая история» 

Авторы: М.Л. Несмелова, А.О. Сороко- Цюпа, М: «Просвещение», 2020 

 Рабочая программа и тематическое планирование курса  «История России 6-10 классы» 

Авторы:  А. А. Данилов, О.Н. Журавлева, М: «Просвещение», 2016 

Планируемые результаты освоения учебного курса «Всеобщая история» 

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 ХХ 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 мировоззрения, истории, культуры, религии, традиций и ценностей своего и 

других народов на основе изучения различных стилевых направлений культуры ХХ в.; 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие мира в современную эпоху; 

-становление смыслообразования, т. е. установление учащимися связи между целью 

учебной деятельности и её мотивом. 

Метапредметные результаты изучения курса включают формирование универсальных 

учебных действий: 

-формирование межпредметных понятий: 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 том числе материалов на электронных носителях, 

-осуществление расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-целеполагание, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в 

познавательную, самостоятельный анализ условий достижения цели на основе 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 исследования 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 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 об их границах, об их изменениях на протяжении ХХ в., 

использование исторической карты для анализа и описания исторических процессов; 

знания о социально-политическом устройстве крупнейших государств и регионов в ХХ в.; 

знание основных идеологий XX в. (консерваторы, либералы, демократы, социалисты, 

коммунисты, националисты), их отличительных черт и особенностей, роли идеологий в 

политической жизни государств, в борьбе за права и свободы граждан; понимание 

процессов индустриализации, монополизации, миграции населения, урбанизации, 

происходящих в экономике стран Европы, США, Латинской Америки, Азии и Африки в 

ХХ в.; представления о достижениях в культуре европейских стран и США в ХХ в., 

понимание многообразия и разнообразия культурных достижений, причин формирования 

массовой культуры; уважение к мировому культурному наследию, готовность применять 



исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников 

мира; установление синхронистических связей истории стран Европы, Америки и Азии с 

историей России; способность применять понятийный аппарат исторического знания и 

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 

том числе 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 ХХ в.; определение собственного отношения к дискуссионным проблемам 

(колониализм, всеобщее избирательное право и т. п.) всеобщей истории ХХ в., 

аргументация своей позиции. 

Планируемые результаты  изучения курса «История России»  

Важнейшими личностными результатами изучения истории на данном этапе обучения 

являются: 

-складывание российской идентичности, способности к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувства причастности к историко-культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизма, готовности к служению 

Отечеству, его защите; 

-формирование уважения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

Росси, уважения к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

- формирование уважения к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации, являющемуся основой российской идентичности и главным фактором 

национального самоопределения; 

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

Российской Федерации. 

Метапредметные результаты изучения 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. 

Предметные результаты изучения истории подразумевают, что обучающиеся 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 им общую характеристику; 

  критически анализировать информацию из различных источников; 

 соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации; 

  использовать аудиовизуальный ряд как источник информации; 

 составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов; 

работать с хронологическими таблицами, картами и схемами, читать легенду 

исторической карты;  

 владеть основной современной терминологией исторической науки, предусмотренной 

программой;  

демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике;  

 оценивать роль личности в отечественной истории ХХв;  

 ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ в. и существующих в 

науке их современных версиях и трактовках. Кроме того, ученики на углублённом уровне 

научатся: 

  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 курса «Всеобщая история» 

Введение. Новейшая история как историческая эпоха. Период завершения 

индустриального общества и начало формирования постиндустриального 

информационного общества. Модернизация. Проблема сочетания модернизации и 

сохранения традиций. Способы решения исторических задач. Движущие силы истории. 

Главные научные концепции исторического развития в Новейшее время. 

Глава I. Мир накануне и в годы Первой мировой войны 

Тема 1. Мир накануне Первой мировой войны.  

Мир в начале ХХ в. — предпосылки глобальных конфликтов. Вторая промышленно-

технологическая революция как основа перемен. Индустриальное общество: главные 

векторы исторического развития, лидеры и догоняющие, особенности модернизации. 

Усиление регулирующей роли государства в экономике и социальный реформизм. Быт и 

образ жизни в индустриальную эпоху начала массового промышленного производства. 

Формирование единого мирового хозяйства. Новое соотношение сил и обострение 

конкуренции между индустриальными державами. Социальные реформы и милитаризация 

как два альтернативных пути реализации накопленного передовыми странами 

экономического потенциала.  Демократизация политической жизни. Партии и главные 

линии политической борьбы. Основные политические идеологии: консерватизм, 

либерализм, социализм. Либералы у власти. Эволюция социалдемократии 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 ХХ в. и борьба за передел колоний и сфер влияния. 

Нарастание противоречий. Раскол великих держав на два противоборствующих блока: 

Антанту 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 для начала 

Первой мировой войны и её причины. Цели и планы участников. Характер войны. 

Основные фронты, этапы и сражения Первой мировой войны. «Бег к морю». Сражение на 

Марне. 

Победа российской армии под Гумбинненом 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 Россиииз 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 её 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. 

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 Соединённые 

Штаты. Эпоха зрелого индустриального общества. Кумиры и символы 1920-х гг. 

Контрасты богатства и бедности. Политическая нестабильность и трудности 

послевоенного восстановления в ЕвропеКоалиционные правительства в Великобритании, 

участие лейбористской (рабочей) партии в управлении страной. Всеобщая забастовка 

рабочих в Великобритании в 1926 г. «Национальный блок» и «Картель левых» во Франции. 

Кризис Веймарской республики в Германии: «Капповский путч» 1920 г., восстание 

коммунистов в Гамбурге 1923 г., фашистский «Пивной путч» в Мюнхене 1923 г. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Авторитарные режимы в Европе в 1920-е 

гг. Польша. Испания. Фашистский режим в Италии. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Цели авторитарных режимов. Авторитарный режим Ю. 

Пилсудского в Польше (режим «санации») как режим личной власти с чертами военной 

диктатуры. Авторитарный режим М. Примо де Риверы в Испании — попытка создания 

корпоративного государства. Фашистский режим в Италии: от формирования в 1922 г. 

коалиционного правительства к установлению в 1926 г. тоталитарного фашистского 

режима на базе корпоративного государства. Идеология и политика итальянского фашизма. 

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 

— свёртывание 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 гг. 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 нацистской 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). Поджог 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 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 фашистской Италией и нацистской 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 нацистской 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. Англофранко-советские переговоры весной — летом 1939 г. Советско-германские 

договоры (1939), секретные соглашения к ним и их последствия. 

Тема 12. Восток в первой половине XX в. Положение в странах Востока в первой 

половине ХХ в. Проблема модернизации и сохранения традиций. Своеобразие японской 

модернизации. «Японский дух, европейское знание». Курс Японии на внешнюю экспансию 

(пять войн в течение полувека). Реформы и революции в Китае в первой половине ХХ в. 

Синьхайская революция 1911—1912 гг. Национальная революция 1925—1927 гг. «Северный 

поход» Чан Кайши и объединение Китая. Реформы Чан Кайши — капиталистическая 

модернизация и восстановление роли конфуцианства. Гражданская война Чан Кайши с 

коммунистами в 1928—1937 гг. Советское движение и причины его поражения («Великий 

поход» коммунистов). Агрессия Японии в Северном Китае. Японо-китайская война 1937—

1945 гг. Колониальные порядки и развитие демократического самоуправления в Индии. 

Индийский национальный конгресс. М. Ганди и его учение. Кампании ненасильственного 

сопротивления и их роль в ликвидации колониального режима. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка в первой половине XX в. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Особенности 

развития латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. Факторы, способствовавшие 

и препятствовавшие модернизации в странах Латинской Америки. Мексиканская 

революция 1910-1917 гг. Реформы Л. Карденаса 1934—1940 гг. Развитие Мексики в первой 

половине ХХ в. как пример эволюционной модели модернизации. Кубинская революция 

(1933—1934) и её итоги. Демократии и диктатуры в истории Латинской Америки.   

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура и искусство в первой половине ХХ 

в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Революция в 

естествознании и новая картина мироздания в начале ХХ в. Переход от картины мира, где 

царит окончательная истина, к пониманию мира с точки зрения субъекта. Кризис 

рационализма, интерес к проблемам бессознательного и иррационального (философия 

жизни, психоанализ). Формирование новой художественной системы периода модернизма 

(1880—1960-е гг.). Символизм — идейное направление в литературе, поэзии, музыке. 

Появление стиля модерн, основанного на идеях символизма, в пространственных видах 

искусства — архитектуре, скульптуре, живописи, театре и т. д. Стремление в рамках 

стиля модерн реализовать стилевое единство, синтез искусств. Появление новых, 

параллельно с символизмом, направлений в искусстве — импрессионизма, 

постимпрессионизма. Рождение искусства авангарда, провозглашающего полную свободу 

творческого самовыражения (абстракционизм, экспрессионизм, сюрреализм, фовизм и 

др.). Идеи переустройства мира в конструктивизме. Интернациональный стиль 

(функционализм) в архитектуре. 

Литература критического реализма. Новая драматургия в начале века. Литература 

«потерянного поколения». Литература авангарда. Антиутопии в литературе. Кинематограф 

в начале ХХ в. как новый вид массового искусства. Эмиграция научной и культурной элиты 

в 1930-е гг. в результате наступления тоталитаризма. Нью-Йорк — новый художественный 

центр мира. Наука и искусство в тоталитарном обществе: наука на службе у войны, 

искусство на службе у пропаганды. 

Глава III. Вторая мировая война Тема 13—14. Вторая мировая война. 1939—1945 гг. 

Причины и характер Второй мировой войны. Периодизация, фронты, участники. Начало 

войны. Вторжение гитлеровских войск в Польшу. «Странная война» на Западном фронте. 

Политика СССР на начальном этапе Второй мировой. Захват гитлеровской Германией 

Дании и Норвегии. Поражение Франции в июне 1940 г. Битва за Британию. Нападение 

Германии на СССР 22 июня 1941 г. Великая Отечественная война — составная часть 



Второй мировой войны. Восточный фронт — главный фронт в победе над фашизмом. 

Провал молниеносной войны на советско-германском фронте. Начало контрнаступления 

под Москвой в декабре 1941 г. Первое поражение гитлеровской Германии во Второй 

мировой войне. Коренной перелом в ходе Второй мировой войны. Сталинградская битва. 

Курская битва. Переход летом 1943 г. Стратегической инициативы в войне к Красной 

Армии. 

Начало войны на Тихом океане. Нападение Японии на США. Пёрл-Харбор 1 декабря 1941 

г. Захват Японией Юго-Восточной Азии и островов Тихого океана. Бой у о. Мидуэй в июне 

1942 г. Перелом в войне на Тихом океане в 1943 г. Военные действия в Северной Африке. 

Битва при Эль-Аламейне в октябре-ноябре 1942 г. Освобождение от германо-итальянских 

войск Северной Африки летом 1943 г. Высадка англо-американских войск в Сицилии. 

Свержение режима Муссолини в сентябре 1943 г. Антигитлеровская коалиция. 

Атлантическая хартия. Ленд-лиз. Тегеранская конференция «Большой тройки» 2 ноября — 

1 декабря 1943 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 

покушениена 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 трёх держав 

4—11 февраля 1945 г. Берлинская операция Красной Армии в апреле — мае 1945 г. и 

взятие Берлина. Безоговорочная капитуляция Германии 8 мая 1945 г. Решающая роль СССР 

в освобождении Европы. Берлинская (Потсдамская) конференция тр трёх 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. Решающий вклад СССР в победу. 

Тема 15. Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование. Главный итог 

Второй мировой войны — разгром нацистской Германии, фашистской 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-Францисская 

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 двухполюсный 

(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 военнополитических 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 Коминформа, 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 

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 трёх 

средах. Достижение Советским Союзом паритета — равенства в ядерных боезарядах с 

США. Начало разрядки международной напряжённости 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. Горбачёва. Возобновление советско-американского диалога. Соглашение 

о ликвидации ракет средней и меньшей дальности 1987 г. 

Тема 18. Завершение эпохи индустриального общества. 1945—1970-е гг. «Общество 

потребления». Факторы, обусловившие экономический подъём в странах Запада в 1950—

1970-е гг. Стабилизация международной валютной системы. Бреттон-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, её 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 и 

1980—1982 гг. Предпосылки перехода к постиндустриальному информационному 

обществу. Перегруженность государства социальными обязательствами. Кризис растущего 

вширь и требовавшего всё 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 

экономики мировому рынку. Итоги неконсервативного поворота: бурное развитие 

новейших технологий информационного общества, формирование постиндустриальной 

экономики, ускорение процесса глобализации. 

Основания политики «третьего пути»: идеи социальной ответственности гражданского 

общества и государства перед малоимущими при поддержке 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 и бедности. 

Тема 21. Политическая борьба. Гражданское общество. Социальные движения. 

Изменения в партийно-политической расстановке сил в странах Запада во второй половине 

ХХ — начале XXI в. 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 главных политических 

идеологий: консерватизма, либерализма, социализма. Подъём и крах коммунистических 

партий. Праворадикальные и экстремистские организации. Национализм Гражданское 

общество в период индустриального развития. Рабочее движение. Антивоенное движение. 

Феминистское движение. Движение за права человека. Всеобщая декларация прав человека 

(1948). Причины появления новых социальных движений и расширения влияния 

гражданского общества во второй половине ХХ —начале ХХI в. 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 для изучения на углублённом уровне. Соединённые Штаты Америки. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Предпосылки превращения США в 

центр мировой политики после окончания Второй мировой войны. Принципы внутренней и 

внешней политики США в 1945—2010-е гг. Отражение в политической истории США 

общих тенденций развития ведущих стран Запада. Демократы и республиканцы у власти. 

США — единственная сверхдержава в конце ХХ — начале XXI в. США в период 

администраций Д. Эйзенхауэра, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона, Р. Никсона, Р. Рейгана, Б. 

Клинтона, Дж. Буша-младшего, Б. Обамы, Д. Трампа. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Великобритания. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. «Политический 

маятник»: лейбористы и консерваторы у власти. Социально-экономическое развитие 

Великобритании. М. Тэтчер —«консервативная революция». Э. Блэр — политика «третьего 



пути». Эволюция лейбористской партии. Северная Ирландия на пути к урегулированию. 

Расширение самоуправления — «деволюция». Конституционная реформа. Выход из 

Евросоюза. Великобритания в период правления М. Тэтчер, Э. Блэра, Д. Кэмерона, Т. Мей.  

 Тема для изучения на углублённом уровне. Франция. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Социально-экономическая и политическая история 

Франции во второй половине ХХ — начале ХХI в. Идея «величия Франции» де Голля и её 

реализация. Социальные волнения 1968 г. и отставка генерала. Либеральный курс В. 

Жискар д’Эстена. Попытка «левого эксперимента» в начале 1980-х гг. Практика 

сосуществования левых и правых сил у власти. Париж — инициатор европейской 

интеграции. Франция в период президентства Ш. де Голля, Ф. Миттерана, Ж. Ширака, Н. 

Саркози, Ф. Олланда, Э. Макрона. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Италия. Материал для самостоятельной 

работы и проектной деятельности. Итальянское «экономическое чудо». Политическая 

нестабильность. Убийство А. Моро. Мафия и коррупция. Операция «чистые руки». Развал 

партийной системы и формирование двух блоков: правых и левых сил. Особенности 

социально-экономического развития Италии. «Богатый» Север и «бедный» Юг. 

Правительство С. Берлускони· Тема для изучения на углублённом уровне. Германия. 

Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. Три периода истории 

Германии во второй половине ХХ — начале XXI в.: оккупационный режим (1945—1949), 

сосуществование ФРГ и ГДР (1949—1990-е гг.), объединённая Германия (ФРГ с 1990 г.). 

Историческое соревнование двух социально-экономических и политических систем в лице 

двух германских государств и его итоги. «Социальное рыночное хозяйство» в ФРГ и 

создание основ тоталитарного социализма в ГДР. Падение Берлинской стены. Объединение 

Германии. Правление К. Аденауэра, Г. Коля, Г. Шредера, А. Меркель. 

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 г., «Пражская весна» в Чехословакии в 1968 г. Неудавшиеся 

попытки реформ. Революции 1989—1991 гг. «Шоковая терапия». Основные направления 

преобразований в бывших странах социалистического лагеря, их итоги на рубеже ХХ— 

ХХI вв. Вступление в НАТО и Европейский союз. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Латинская Америка. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Цивилизационные особенности стран 

Латинской Америки. Особенности индустриализации. Варианты модернизации. Национал-

реформистские и левонационалистические политические силы. 

Реформы и революции как путь решения исторических задач в регионе. Демократизация в 

латиноамериканских странах — тенденция в конце ХХ — начале ХХI в. Левый поворот. 

Аргентинский парадокс. Диктатуры и демократия. Куба — остров свободы. 

Тема 23. Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития. Этапы 

деколонизации. Культурно-цивилизационные особенности развития конфуцианско-

буддистского региона, индобуддийско-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 для изучения на углублённом уровне. Мусульманские страны. Турция. Иран. 

Египет. Индонезия. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Основные модели взаимодействия внешних влияний и традиций в мусульманском мире. 

Роль военных в историческом развитии Турции. «Белая революция» и исламская 



революция в Иране. Этапы развития истории Египта. Демократия и умеренный ислам в 

Индонезии. 

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 для 

изучения на углублённом уровне. Япония. Новые индустриальные страны. Материал 

для самостоятельной работы и проектной деятельности. Японское послевоенное 

«экономическое чудо». Роль традиций в экономическом рывке Японии. Преимущества, 

которые стали тормозом в развитии страны. Реформы Д. Коидзуми и их результаты. Тема 

Курильских островов в политике Японии. «Экономическое чудо» в странах Восточной 

Азии. Роль внешних факторов и традиций в развитии Новых индустриальных стран. 

Переход от авторитарных режимов к демократии. Особенности развития Южной Кореи. 

Глава IV. Современный мир 

Тема 25. Глобализация и новые вызовы XXI в. Предпосылки глобализации. 

Глобализация в сфере финансов, производства и мировой торговли, её 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 четвёртой промышленно-технологической 

революции: новые возможности и новые угрозы. 

Тема 26. Международные отношения в конце XX — начале XXI в. Окончание 

«холодной войны». США — единственная сверхдержава мира. Две тенденции в мировой 

политике: стремление США к утверждению своего лидерства и процессы формирования 

многополюсного мира. Роль ООН в современном мире. Региональная интеграция в мире. 

Формирование Европейского союза. Транстихоокеанское партнёрство. 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. 

Тема для изучения на углублённом уровне. Постсоветское пространство: 

политическое развитие, интеграционные процессы и конфликты. Материал для 

самостоятельной работы и проектной деятельности. Главные тенденции в развитии 

отношений на постсоветском пространстве. Предпосылки формирования евразийского 

интеграционного объединения. Содружество независимых государств (СНГ). Образование 

Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Евразийское экономическое 

сообщество (ЕврАзЭС) в 2001—2014 гг. Создание Евразийского экономического союза 

(ЕАС). Договор о Союзе Беларуси и России. Конфликты на постсоветском пространстве. 

Карабахский конфликт. Гражданская война в Таджикистане. Приднестровский конфликт. 

Абхазский и южноосетинский конфликты. Конфликт в Донбассе.  

Тема для изучения на углублённом уровне. Культура во второй половине XX — 

начале XXI в. Материал для самостоятельной работы и проектной деятельности. 

Завершение эпохи модернизма. Антифашистская литература. Философская литература. 



Литература экзистенциализма, авангарда, магического реализма. Европейская и нью-

йоркская школа в изобразительном искусстве (1945—1960). Художественные направления 

(поп-арт, гиперреализм, концептуализм и др.). Информационная революция. Интернет и 

становление глобального информационного пространства. На пути к новому объяснению 

мира: теории саморазвития и глобальной эволюции. Формирование новых ценностей 

постиндустриального информационного общества. Постмодернизм и сотворчество 

читателя, зрителя. Главные черты эпохи постмодернизма в архитектуре, искусстве, 

кинематографе, литературе. 

Содержание курса «История России» 

Россия в годы «великих потрясений». 1914―1921 гг. (42 ч) 

Россия в Первой мировой войне 

Россия и мир накануне Первой мировой войны. Вступление России в войну. 

Геополитические и военно-стратегические планы командования. Боевые действия на 

австро-германском и Кавказском фронтах, взаимодействие с союзниками по Антанте. 

Брусиловский прорыв и его значение. Массовый героизм воинов. Национальные 

подразделения и женские батальоны в составе русской армии. Людские потери. Плен. 

Тяготы окопной жизни и изменения в настроениях солдат. Политизация и начало 

морального разложения армии. Власть, экономика и общество в условиях войны. 

Милитаризация экономики. Формирование военно-промышленных комитетов.  

Пропаганда патриотизма и восприятие войны обществом. 

Содействие гражданского населения армии и создание общественных организаций помощи 

фронту. Благотворительность. Введение государством карточной системы снабжения в 

городе и разверстки в деревне. Война и реформы: несбывшиеся ожидания. Нарастание 

экономического кризиса и смена общественных настроений: от патриотического подъёма к 

усталости и отчаянию от войны. Кадровая чехарда в правительстве. Взаимоотношения 

представительной и исполнительной ветвей власти. 

«Прогрессивный блок» и его программа. Распутинщина и десакрализация власти. Эхо 

войны на окраинах империи: восстание в Средней Азии и Казахстане. 3Политические 

партии и война: оборонцы, интернационалисты и «пораженцы». Влияние большевистской 

пропаганды. Возрастание роли армии в жизни общества. 

Российская революция 1917 г. 

Российская империя накануне революции. Территория и население. Объективные и 

субъективные причины обострения экономического и политического кризиса. Война как 

революционизирующий фактор. Национальные и конфессиональные проблемы. 

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 гг.: 

Центр, Украина, Поволжье, Урал, Сибирь, Дальний Восток, Северный Кавказ и Закавказье, 

Средняя Азия. Начало формирования основных очагов сопротивления большевикам. 

Ситуация на Дону. Позиция Украинской Центральной рады. Восстание чехословацкого 

корпуса. Гражданская война как общенациональная катастрофа. Человеческие потери. 

Причины, этапы и основные события Гражданской войны. Военная интервенция. Палитра 

антибольшевистских сил: их характеристика и взаимоотношения. Идеология Белого 

движения. Комуч,  Директория, правительства А. В. Колчака, А. И. Деникина и П. Н. 

Врангеля. Положение населения на территориях антибольшевистских сил. Повстанчество в 

гражданской войне. Будни села: «красные» продотряды и «белые» реквизиции. Политика 

«военного коммунизма». Продразвёрстка, принудительная трудовая повинность, 

сокращение роли денежных расчётов и административное распределение товаров и услуг. 

«Главкизм». Разработка плана ГОЭЛРО. Создание регулярной Красной Армии. 

Использование военспецов. Выступление левых эсеров. Террор «красный» и «белый» и его 

масштабы. Убийство царской семьи. Ущемление прав Советов в пользу чрезвычайных 

органов ― ЧК, комбедов и ревкомов. Особенности Гражданской войны на Украине, в 

Закавказье и Средней Азии, в Сибири и на Дальнем Востоке. 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 гг. 

Идеология и культура периода Гражданской войны и «военного коммунизма» 

«Несвоевременные мысли» М. Горького. Создание Государственной комиссии по 

просвещению и Пролеткульта. Наглядная агитация и массовая пропаганда 

коммунистических идей. «Окна сатиры РОСТА». План монументальной пропаганды. 

Национализация театров и кинематографа. Издание «Народной библиотеки». 

Пролетаризация вузов, организация рабфаков. Антирелигиозная пропаганда и 

секуляризация жизни общества. Ликвидация сословных привилегий. Законодательное 

закрепление равноправия полов. Повседневная жизнь и общественные настроения. 

Городской быт: бесплатный транспорт, товары по карточкам, субботники и трудовые 

мобилизации. Деятельность Трудовых армий. Комитеты бедноты и рост социальной 

напряжённости в деревне Кустарные промыслы как средство выживания. Голод, «черный 

рынок» и спекуляция. проблема массовой детской беспризорности. Влияние 

военной обстановки на психологию населения. Наш край в годы революции и 

гражданской войны. 

Советский Союз в 1920―1930-е гг. СССР в годы нэпа. 1921―1928 гг. 

Катастрофические последствия Первой мировой и Гражданской войн. Демографическая 

ситуация в начале 1920-х гг. Экономическая разруха. Голод 1921―1922 г. и его 



преодоление. Реквизиция церковного имущества, сопротивление верующих и 

преследование священнослужителей. Крестьянские восстания в Сибири, на Тамбовщине, в 

Поволжье и др. Кронштадтское восстание. Отказ 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 1920х гг. Ликвидация небольшевистских 

партий и установление в СССР однопартийной политической системы. Смерть В. И. 

Ленина и борьба за власть. В. И. Ленин в оценках современников и историков. Ситуация в 

партии и возрастание роли партийного аппарата. Роль И. В. Сталина в создании 

номенклатуры. Ликвидация оппозиции внутри ВКП (б) к концу 1920-х годов. Социальная 

политика большевиков. 

Положение рабочих и крестьян. Эмансипация женщин. Молодежная политика. Социальные 

«лифты». Становление системы здравоохранения. Охрана материнства и детства. Борьба с 

беспризорностью и преступностью. Организация детского досуга. Меры по сокращению 

безработицы. Положение бывших представителей «эксплуататорских классов». Лишенцы. 

Деревенский социум: кулаки, середняки и бедняки. Сельскохозяйственные коммуны, 

артели и ТОЗы. Отходничество. Сдача земли в аренду. 

Советский Союз в 1929―1941 гг. «Великий перелом». Перестройка экономики на основе 

командного администрирования. Форсированная индустриализация: региональная и 

национальная специфика. Создание рабочих и инженерных кадров. Социалистическое 

соревнование. Ударники и стахановцы. Ликвидация частной торговли и 

предпринимательства. Кризис снабжения и введение карточной системы. Коллективизация 

сельского хозяйства и ее трагические последствия. «Раскулачивание». Сопротивление 

крестьян. Становление колхозного строя. 

Создание МТС. Национальные и региональные особенности коллективизации. Голод в 

СССР в 1932―1933 гг. как следствие коллективизации. Крупнейшие стройки первых 

пятилеток в центре и национальных республиках. Днепрострой. Горьковский автозавод. 

Сталинградский и Харьковский тракторные заводы, Турксиб. Строительство московского 

метрополитена. Создание новых отраслей промышленности. Иностранные специалисты и 

технологии на стройках СССР. Милитаризация народного хозяйства, ускоренное развитие 

военной промышленности. Результаты, цена и издержки модернизации. Превращение 

СССР в аграрно- индустриальную державу. Ликвидация безработицы. Успехи и 

противоречия урбанизации. Утверждение «культа личности» Сталина. Малые «культы» 

представителей советской элиты и региональных руководителей. Партийные органы как 

инструмент сталинской политики. Органы госбезопасности и их роль в поддержании 

диктатуры. ужесточение цензуры. Издание «Краткого курса истории ВКП(б) и усиление 

идеологического контроля над обществом. Введение паспортной системы. Массовые 

политические репрессии 1937―1938 гг. «Национальные операции» НКВД. Результаты 

репрессий на уровне регионов и национальных республик. Репрессии против 

священнослужителей. ГУЛАГ: социально-политические и национальные характеристики 

его контингента. Роль принудительного труда в осуществлении индустриализации и в 



освоении труднодоступных территорий. Советская социальная и национальная политика 

1930-х гг. Пропаганда и реальные достижения. Конституция СССР 1936 г. 

Культурное пространство советского общества в 1920―1930-е гг. Повседневная жизнь и 

общественные настроения в годы нэпа. Повышение общего уровня жизни. Нэпманы и 

отношение к ним в обществе. «Коммунистическое чванство». Падение трудовой 

дисциплины. Разрушение традиционной морали. Отношение к семье, браку, воспитанию 

детей. Советские обряды и праздники. Наступление на религию. «Союз воинствующих 

безбожников». Обновленческое движение в церкви. Положение нехристианских конфессий. 

Культура периода нэпа. Пролеткульт и нэпманская культура. Борьба с безграмотностью. 

Сельские избы-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 периода первых 

пятилеток. Рабселькоры. Развитие спорта. Освоение Арктики. Рекорды летчиков. Эпопея 

«челюскинцев». Престижность военной профессии и научно- инженерного труда. 

Учреждение звания Герой Советского Союза (1934 г.) и первые награждения. 

Культурная революция. От обязательного начального образования ― к массовой средней 

школе. Установление жесткого государственного контроля над сферой литературы и 

искусства. Создание творческих союзов и их роль в пропаганде советской культуры. 

Социалистический реализм как художественный метод. Литература и кинематограф 1930-х 

гг. Культура русского зарубежья. Наука в 1930-е гг. Академия наук СССР. Создание новых 

научных центров: ВАСХНИЛ, ФИАН, РНИИ и др. Выдающиеся учёные и конструкторы 

гражданской и военной техники. Формирование национальной интеллигенции. 

Общественные настроения. Повседневность 1930-х гг. Снижение уровня доходов населения 

по сравнению с периодом нэпа. Потребление и рынок. Деньги, карточки и очереди. Из 

деревни в город: последствия вынужденного переселения и миграции населения. 

Жилищная проблема. Условия труда и быта на стройках пятилеток. Коллективные формы 

быта. Возвращение к «традиционным ценностям» в середине 1930-х гг. Досуг в городе. 

Парки культуры и отдыха. ВСХВ в Москве. Образцовые универмаги. Пионерия и 

комсомол. Военно-спортивные организации. Материнство и детство в СССР. Жизнь в 

деревне. Трудодни. Единоличники. Личные подсобные хозяйства колхозников.  

Внешняя политика СССР в 1920―1930-е гг. Внешняя политика: от курса на мировую 

революцию к концепции «построения социализма в одной стране». Деятельность 

Коминтерна как инструмента мировой революции. Проблема «царских долгов». Договор в 

Рапалло. Выход СССР из международной изоляции. «Военная тревога» 1927 г. Вступление 

СССР в Лигу Наций. Возрастание угрозы мировой войны. Попытки организовать систему 

коллективной безопасности в Европе. Советские добровольцы в Испании и в Китае. 

Вооруженные конфликты на озере Хасан, реке Халхин- Гол и ситуация на Дальнем Востоке 

в конце 1930-х гг. СССР накануне Великой Отечественной войны. Форсирование военного 

производства и освоения новой техники. Ужесточение трудового законодательства. 

Нарастание негативных тенденций в экономике. Мюнхенский договор 1938 г. и угроза 

международной изоляции СССР. Заключение договора о ненападении между СССР и 

Германией в 1939 г. Включение в состав СССР Латвии, Литвы и Эстонии; Бессарабии, 

Северной Буковины, Западной Украины и Западной Белоруссии. Катынская трагедия. 

«Зимняя война» с Финляндией. Наш край в 1920―1930-е гг.   

Великая Отечественная война. 1941―1945 гг. Первый период войны (июнь 1941 ― 

осень 1942 гг.). Вторжение. План «Барбаросса». Соотношение сил сторон на 22 июня 1941 



г. Вторжение Германии и её сателлитов на территорию СССР. Брестская крепость. 

Массовый героизм воинов ― всех народов СССР. Причины поражений Красной Армии на 

начальном этапе войны. Чрезвычайные меры руководства страны, образование 

Государственного комитета обороны. И. В. Сталин ― Верховный главнокомандующий. 

Роль партии в мобилизации сил на отпор врагу. Создание дивизий народного ополчения. 

Смоленское сражение. Наступление советских войск под Ельней. Начало блокады 

Ленинграда. Оборона Одессы и Севастополя. Срыв гитлеровских планов «молниеносной 

войны». 

Битва за Москву. Наступление гитлеровских войск: Москва на осадном положении. Парад 7 

ноября на Красной площади. Переход в контрнаступление и разгром немецкой группировки 

под Москвой. Наступательные операции Красной Армии 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 заключенными. 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 гг.). Сталинградская битва. Германское 

наступление весной-летом 1942 г. Поражение советских войск в Крыму. Битва за Кавказ. 

Оборона Сталинграда. «Дом Павлова». Окружение неприятельской группировки под 

Сталинградом и наступление на Ржевском направлении. Разгром окруженных под 

Сталинградом гитлеровцев. Итоги и значение победы Красной Армии под Сталинградом. 

Битва на Курской дуге. Соотношение сил. Провал немецкого наступления. Танковые 

сражения под Прохоровкой и Обоянью. Переход советских войск в наступление. Итоги и 

значение Курской битвы. Битва за Днепр. Освобождение Левобережной Украины и 

форсирование Днепра. Освобождение Киева. Итоги наступления Красной армии летом-

осенью 1943 г. 

Прорыв блокады Ленинграда в январе 1943 г. Значение героического сопротивления 

Ленинграда. Развертывание массового партизанского движения. Антифашистское подполье 

в крупных городах. Значение партизанской и подпольной борьбы для победы над врагом. 

Сотрудничество с врагом: формы, причины, масштабы. Создание гитлеровцами воинских 

формирований из советских военнопленных. Генерал Власов и Русская освободительная 

армия. Судебные процессы на территории СССР над военными преступниками и 

пособниками оккупантам в 1943―1946 гг. Человек и война: единство фронта и тыла. «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, ученые в 

условиях войны. Фронтовые корреспонденты. Выступления фронтовых концертных бригад. 

Песенное творчество и фольклор. Кино военных лет. Государство и церковь в годы войны. 



Избрание на патриарший престол митрополита Сергия (Страгородского) в 1943 г. 

Патриотическое служение представителей религиозных конфессий. Культурные и научные 

связи с союзниками. СССР и союзники. Проблема второго фронта. Ленд-лиз. Тегеранская 

конференция 1943 г. Французский авиационный полк «Нормандия-Неман», а также 

польские и чехословацкие воинские части на советско-германском фронте. 

Победа СССР в Великой Отечественной войне. Окончание Второй мировой войны (1944 ― 

сентябрь 1945 гг.). Завершение освобождения территории СССР. Освобождение 

правобережной Украины и Крыма. Наступление советских войск в Белоруссии и 

Прибалтике. Боевые действия в Восточной и Центральной Европе и освободительная 

миссия Красной Армии. Боевое содружество советской армии и войск стран 

антигитлеровской коалиции. Встреча на Эльбе. Битва за Берлин и окончание войны в 

Европе. Висло-Одерская операция. Битва за Берлин. Капитуляция Германии. Репатриация 

советских граждан в ходе войны и после её окончания. Война и общество. Военно-

экономическое превосходство СССР над Германией в 1941-1945 гг. Восстановление 

хозяйства в освобожденных районах. Начало советского «Атомного проекта». Реэвакуация 

и нормализация         повседневной         жизни.         ГУЛАГ.          

 Депортации «репрессированных народов». Взаимоотношения государства и церкви. 

Поместный собор 1945 г. Антигитлеровская коалиция. Открытие Второго фронта в Европе. 

Ялтинская конференция 1945 г.: основные решения и дискуссии. Обязательство Советского 

Союза выступить против Японии. Потсдамская конференция. Судьба послевоенной 

Германии. Политика денацификации, демилитаризации, демонополизации, демократизации 

(четыре «Д»). Решение проблемы репараций. Советско-японская война 1945 г. Разгром 

Квантунской армии. Боевые действия в Маньчжурии, на Сахалине и Курильских островах. 

Освобождение Курил. Ядерные бомбардировки японских городов американской авиацией и 

их последствия. Создание ООН. Конференция   в   Сан-Франциско   в   июне   1945   г.   

Устав   ООН. Истоки «холодной войны». Нюрнбергский и Токийский судебные процессы. 

Осуждение главных военных преступников. Итоги Великой Отечественной и Второй 

мировой войны. Решающий вклад СССР в победу антигитлеровской коалиции. Людские и 

материальные потери. Изменения политической карты Европы Наш край в годы Великой 

Отечественной войны. 

Апогей и кризис советской системы. 1945―1991 гг. «Поздний сталинизм» (1945―1953 

гг.) 

Влияние последствий войны на советскую систему и общество. Послевоенные ожидания и 

настроения. Представления власти и народа о послевоенном развитии страны. Эйфория 

Победы. Разруха. Обострение жилищной проблемы. Демобилизация армии. Социальная 

адаптация фронтовиков. Положение семей «пропавших без вести» фронтовиков. 

Репатриация. Рост беспризорности и решение проблем послевоенного детства. Рост 

преступности. Ресурсы и приоритеты восстановления. Демилитаризация экономики и 

переориентация на выпуск гражданской продукции. Восстановление индустриального 

потенциала страны. Сельское хозяйство и положение деревни. Помощь не затронутых 

войной национальных республик в восстановлении западных регионов СССР. Репарации, 

их размеры и значение для экономики. Советский «атомный проект», его успехи и его 

значение. Начало гонки вооружений. Положение на послевоенном потребительском рынке. 

Колхозный рынок. Государственная и коммерческая торговля. Голод 1946―1947 гг. 

Денежная реформа и отмена карточной системы (1947 г.). Сталин и его окружение. 

Ужесточение административно-командной системы. Соперничество в верхних эшелонах 

власти. Усиление идеологического контроля. Послевоенные       репрессии.  

«Ленинградское       дело».       Борьба       с «космополитизмом». «Дело врачей». Дело 

Еврейского антифашистского комитета. Т. Лысенко и «лысенковщина». Сохранение на 

период восстановления разрушенного хозяйства трудового законодательства военного 



времени. Союзный центр и национальные регионы: проблемы взаимоотношений. 

Положение в «старых» и «новых» республиках. Рост влияния  СССР  на  международной  

арене.  Первые  шаги  ООН.  Начало «холодной войны». «Доктрина Трумэна» и «План 

Маршалла». Формирование биполярного мира. Советизация Восточной и Центральной 

Европы. Взаимоотношения со странами «народной демократии». Создание Совета 

экономической взаимопомощи. Конфликт с Югославией. Коминформбюро. Организация 

Североатлантического договора (НАТО). Создание Организации Варшавского договора. 

Война в Корее. И. В. Сталин в оценках современников и историков. 

«Оттепель»: середина 1950-х ― первая половина 1960-х гг. 

Смена политического курса. Смерть Сталина и настроения в обществе. Борьба за власть в 

советском руководстве. Переход политического лидерства к Н. С. Хрущёву. Первые 

признаки наступления «оттепели» в политике, экономике, культурной сфере. Начало 

критики сталинизма. 20 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. Особенности 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 молодежи и студентов 1957 г. Популярные 

формы досуга. Развитие внутреннего и международного туризма. Начало Московских 

кинофестивалей. Роль телевидения в жизни общества. Легитимация моды и попытки 

создания «советской моды». Неофициальная культура. Неформальные формы 

общественной жизни: «кафе» и «кухни». Стиляги. Хрущёв и интеллигенция. 

Антирелигиозные кампании. Гонения на церковь. Диссиденты. Самиздат и 

«тамиздат».Социально-экономическое развитие. Экономическое развитие СССР. 

«Догнать и перегнать Америку». Попытки решения продовольственной проблемы. 

Освоение целинных земель. Научно-техническая революция в СССР. Перемены в научно-

технической политике. Военный и 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 интеллигенции. Востребованность научного и инженерного труда. 

Расширение системы ведомственных НИИ. ХХII Съезд КПСС и программа построения 

коммунизма в СССР. Воспитание «нового человека». Бригады коммунистического труда. 

Общественные формы управления. Социальные программы. Реформа системы образования. 

Движение к «государству благосостояния»: мировой тренд и специфика советского 

«социального государства». Общественные фонды потребления. Пенсионная реформа. 

Массовое жилищное строительство. «Хрущёвки». Рост доходов населения и дефицит 

товаров народного потребления. Внешняя политика. Новый курс советской внешней 

политики: от 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. Дефициты и очереди. 

Идейная и духовная жизнь советского общества. Развитие физкультуры и спорта в СССР. 

Олимпийские игры 1980 г. в Москве. Литература и искусство: поиски новых путей. 

Авторское кино. Авангардное искусство. Неформалы (КСП, движение КВН и др.). 

Диссидентский вызов. Первые правозащитные выступления. А. Д. Сахаров и А. И. 

Солженицын. Религиозные искания. Национальные движения. Борьба с инакомыслием. 

Судебные процессы. Цензура и самиздат. 

Внешняя политика. Новые вызовы внешнего мира. Между разрядкой и конфронтацией. 

Возрастание международной напряженности. «Холодная война» и мировые конфликты. 

«Доктрина Брежнева». «Пражская весна» и снижение международного авторитета СССР. 

Конфликт с Китаем. Достижение 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. Подъем 

антикоммунистических настроений в Восточной Европе. Кризис просоветских режимов. Л. 

И. Брежнев в оценках современников и историков. 

Наш край в 1964―1985 гг. 

Политика «перестройки». Распад СССР (1985―1991 гг.) 

Нарастание кризисных явлений в социально-экономической и идейно- политических 

сферах. Резкое падение мировых цен на нефть и его негативные последствия для советской 

экономики. М. С. Горбачёв и его окружение: курс на реформы. Антиалкогольная кампания 

1985 г. и её противоречивые результаты. Чернобыльская трагедия. Реформы в экономике, в 

политической и государственной сферах. Законы о госпредприятии и об индивидуальной 

трудовой деятельности. Появление коммерческих банков. Принятие закона о приватизации 



государственных предприятий. Гласность и плюрализм мнений. Политизация жизни и 

подъём гражданской активности населения. Массовые митинги, собрания. Либерализация 

цензуры. Общественные настроения и дискуссии в обществе. Отказ от догматизма в 

идеологии. Концепция социализма «с человеческим лицом». Вторая волна десталинизации. 

История страны как фактор политической жизни. Отношение к войне в Афганистане. 

Неформальные политические объединения. «Новое мышление» Горбачёва. Отказ от 

идеологической конфронтации двух систем и провозглашение руководством СССР 

приоритета общечеловеческих ценностей над классовым подходом. Изменения в советской 

внешней политике. Односторонние уступки Западу. Роспуск СЭВ и организации 

Варшавского договора. Объединение Германии. Начало вывода советских войск из 

Центральной и Восточной Европы. Завершение «холодной» войны. Отношение к М.С. 

Горбачеву 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 программы. Раскол в КПСС и создание Компартии РСФСР. Подъём 

национальных движений, нагнетание националистических и сепаратистских настроений. 

Проблема Нагорного Карабаха и попытки её решения руководством СССР. Обострение 

межнационального противостояния: Закавказье, Прибалтика, Украина, Молдавия. Позиция 

республиканских     лидеров     и     национальных     элит.      

Последний этап «перестройки»: 1990―1991 гг. Отмена 6-й статьи Конституции СССР о 

руководящей роли КПСС. Становление многопартийности. Кризис в КПСС и создание 

Коммунистической партии РСФСР. 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. Горбачева Президентом СССР. Избрание Б. Н. Ельцина 

президентом РСФСР. Учреждение в РСФСР Конституционного суда и складывание 

системы разделения властей. Дестабилизирующая роль «войны законов» (союзного и 

республиканского законодательства). Углубление политического кризиса. 

Усиление центробежных тенденций и угрозы распада СССР. Провозглашение 

независимости Литвой, Эстонией и Латвией. Ситуация на Северном Кавказе. Декларация о 

государственном суверенитете РСФСР. Дискуссии о путях обновлении Союза ССР. План 

«автономизации» ― предоставления автономиям статуса союзных республик. 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 

настроений. Забастовочное движение. Новый этап в государственно- конфессиональных 

отношениях. 

Августовский политический кризис 1991 г. Планы ГКЧП и защитники Белого дома. Победа 

Ельцина. Ослабление союзной власти и влияния Горбачёва. Распад КПСС. Ликвидация 

союзного правительства и центральных органов управления, включая КГБ СССР. 

Референдум о независимости Украины. Оформление фактического распада СССР и 



создание СНГ (Беловежское и Алма-Атинские соглашения). Реакция мирового сообщества 

на распад СССР. Решение проблемы советского ядерного оружия. Россия как преемник 

СССР на международной арене. Горбачёв, Ельцин и «перестройка» в общественном 

сознании. 

М. С. Горбачёв в оценках современников и историков. Наш край в 1985―1991 гг. 

Российская Федерация в 1992―2012 гг. Становление новой России (1992―1999 гг.) 

Б. Н. Ельцин и его окружение. Общественная поддержка курса реформ. Взаимодействие 

ветвей власти на первом этапе преобразований. Предоставление Б. Н. Ельцину 

дополнительных полномочий для успешного проведения реформ. Правительство 

реформаторов во главе с Е.Т. Гайдаром.  Начало радикальных экономических 

преобразований. Либерализация цен. «Шоковая терапия». Ваучерная приватизация. 

Долларизация экономики. Гиперинфляция, рост цен и падение жизненного уровня 

населения. Безработица. «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 года. 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 

территориальной целостности страны 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-незащищенных слоёв. Проблемы 

русскоязычного населения в бывших республиках СССР. 

Новые приоритеты внешней политики. Мировое признание новой России суверенным 

государством. Россия ― правопреемник СССР на международной арене. Значение 



сохранения Россией статуса ядерной державы. Взаимоотношения с США и странами 

Запада. Подписание Договора СНВ-2 (1993). Присоединение России к «большой семёрке». 

Усиление антизападных настроений как результат бомбежек Югославии и расширения 

НАТО на Восток. Россия на постсоветском пространстве. СНГ и союз с Белоруссией. 

Военно-политическое сотрудничество в рамках СНГ. Восточный вектор российской 

внешней политики в 1990-е гг. Российская многопартийность и строительство 

гражданского общества. Основные политические партии и движения 1990-ых гг.,  их 

лидеры и платформы. 

Кризис центральной   власти. Президентские выборы 1996г. 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 г. Избрание В. В. Путина 

президентом. Государственная Дума. Многопартийность. Политические партии и 

электорат. Федерализм и сепаратизм. Восстановление единого правового пространства 

страны. Разграничение властных полномочий центра и регионов. Террористическая угроза. 

Построение вертикали власти и гражданское общество. Стратегия развития страны. 

Экономическое развитие в 2000-е гг. Финансовое положение. Рыночная экономика и 

монополии. Экономический подъем 1999―2007 гг. и кризис 2008 г. Структура экономики, 

роль нефтегазового сектора и задачи инновационного развития. Сельское хозяйство. Россия 

в системе мировой рыночной экономики. Человек и общество в конце XX ― начале XXI вв. 

Новый облик российского общества после распада СССР. Социальная и профессиональная 

структура. Занятость и трудовая миграция. Миграционная политика. Основные принципы и 

направления государственной социальной политики. Реформы здравоохранения. 

Пенсионные реформы. Реформирование образования и науки и его результаты. 

Особенности развития культуры. Демографическая статистика. Разработка семейной 

политики и меры по поощрению рождаемости. Пропаганда спорта и здорового образа 

жизни. Олимпийские и параолимпийские зимние игры 2014 г. в Сочи. Воссоединение 

России с Крымом. 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 вв. Внешнеполитический курс В. В. Путина.  

Постепенное восстановление лидирующих позиций России в международных отношениях. 

Современная концепция российской внешней политики в условиях многополярного мира. 

Участие в международной борьбе с терроризмом и в урегулировании локальных 

конфликтов. Центробежные и партнерские тенденции в СНГ. СНГ и ЕврАзЭС. Отношения 

с США и Евросоюзом. Вступление России в Совет Европы. Деятельность «большой 

двадцатки». Переговоры о вступлении в ВТО. Дальневосточное и другие направления 

политики России.  

Культура и наука России в конце XX ― начале XXI вв. Повышение общественной роли 

СМИ как «четвертой власти». Коммерциализация культуры. Ведущие тенденции в 

развитии образования и науки. Основные достижения российских ученых. Религиозные 

конфессии и повышение их роли в жизни страны. Передача государством зданий и 



предметов культа для религиозных нужд. Особенности развития современной 

художественной культуры: литературы, киноискусства, театра, изобразительного 

искусства. Процессы глобализации и массовая культура. Наш край в 2000―2019 гг. 

Тематическое планирование 

10 класс 

Темы  Количество часов 

Мир накануне  Первой мировой войны 1 

«Новый империализм». Происхождение Первой мировой войн 1 

Первая мировая война. 1914—1918 гг.  1 

Последствия войны: революции и распад империй  1 

Версальско-Вашингтонская система. Международные отношения в 

1920-е гг. 

1 

Страны Запада в 1920-е гг. США. Великобритания. Франция. 

Германия 

1 

Мировой экономический кризис 1929—1933. Великая депрессия. 

Пути выхода 

1 

Страны Запада в 1930-е гг. США: «Новый курс» Ф.Д. Рузвельта. 

Великобритания: национальное правительство 

1 

Нарастание агрессии в мире. Установление нацистской диктатуры 

в Германии 

1 

Борьба с фашизмом. Народный фронт во Франции и Испании. 

Гражданская война в Испании. Австрия: от демократии к 

авторитарному режиму 

1 

Международные отношения в 1930-е гг. Политика 

«умиротворения» агрессора 

1 

Восток в первой половине ХХ в.  1 

Вторая мировая война 2 

Вторая мировая война 1939—1945 гг.  2 

Итоги Второй мировой войны. Послевоенное урегулирование 1 

Начало «холодной войны». Международные отношения в 1945 — 

первой половине 1950-х гг. 

1 

Международные отношения в 1950—1980-е гг.  От 

«разрядки» к возвращению политики «холодной войны» 

1 

Завершение эпохи индустриального общества. 1945 — 1970-е гг. 

«Общество потребления» 

1 

Кризисы 1970—1980-х гг. Становление постиндустриального 

информационного общества 

1 

Экономическая и социальная политика. Неоконсервативный 

поворот. Политика «третьего пути» 

1 

Политическая борьба, гражданское общество и социальное 

движение 

1 

Преобразования и революции в странах Центральной и Восточной 

Европы 

1 

Страны Азии и Африки. Деколонизация и выбор путей развития 1 

Мусульманские страны. Турция. Иран. Египет. Индонезия. 1 

Индия. Китай. Япония. 1 

Глобализация и новые вызовы XXI в.  1 

Международные отношения в конце XX — начале XXI в. 1 

Резерв 2 

Тема I. Россия в годы «великих потрясений» 5 

Тема II. Советский союз в 1920—1930-х гг. 10 

Тема III. Великая Отечественная война. 1941—1945 гг. 6 



Тема IV. Апогей и кризис советской системы. 1945—1991 гг. 16 

Тема V. Российская Федерация 5 

Итого: 70 

 

2.2.8 Рабочая программа учебного предмета «История» (углублённый уровень) 

Программа 
 Примерная рабочая программа к учебнику А.Н.Сахарова, Н.В.Загладина, Ю.А.Петрова 

«История. С древнейших времен до конца XIX. Часть 1» «История. Конец XIX – начало 

XXI века. Часть 2». В двух частях для 10-11 классов общеобразовательных организаций. 

Углубленный уровень. – М: Русское слово, 2019 

Учебник «История. С древнейших времен до конца XIX. Часть 1» «История. Конец XIX – 

начало XXI века. Часть 2». В двух частях для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. Базовый и углубленный уровень. – М: Русское слово, 2020 

 

Планируемые образовательные результаты 

     Методической основой преподавания истории на ступени среднего (полного) общего 

образования, согласно ФГОС, является системно-деятельностный подход, обеспечивающий 

достижение личностных, метапредметных и предметных образовательных результатов 

посредством организации активной познавательной деятельности обучающихся.  

Личностными результатами освоения курса истории являются: 

 сформированность российской гражданской идентичности, уважительного 

отношения к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, гордости за свой 

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

 сформированность гражданской позиции обучающегося как активного и 

ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного 

достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности;  

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения;  

 готовность противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии; 

коррупции; дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям;  

 нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей;  

 готовность и способность к образованию и самообразованию, на протяжении всей 

жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности.  

Метапредметные результаты освоения курса истории представлены тремя группами 

универсальных учебных действий (далее УУД). 

 Регулятивные УУД:  

 умение самостоятельно определять цели / задачи, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель / достигнута;  

 способность оценивать возможные последствия достижения поставленной цели;  

 умение организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели;  

 умение сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью.  



 Познавательные УУД:  

 умение искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

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

и познавательные) задачи;  

 умение критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках;  

 умение преобразовывать информацию из одной формы в другую;  

 умение 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;  

 способность выходить за рамки учебного предмета и осуществлять 

целенаправленный поиск возможностей для широкого переноса средств и способов 

действия;  

 умение выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения.  

 Коммуникативные УУД:  

 способность осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми;  

 способность выступать в разных ролях при осуществлении групповой работы 

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

 умение координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия;  

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

адекватных (устных и письменных) языковых средств;  

 способность распознавать конфликтногенные ситуации и предотвращать конфликты, 

выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, избегая личностных оценочных 

суждений.  

 

На предметном уровне в результате освоения курса истории на углублённом уровне 

обучающиеся научатся:  

 характеризовать особенности исторического пути России, её роль в мировом 

сообществе;  

 определять исторические предпосылки, условия, место и время создания 

исторических документов;  

 самостоятельно искать и критически анализировать историко-социальную 

информацию в Интернете, на телевидении, в других СМИ, систематизировать и 

представлять её в различных знаковых системах;  

 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 аргументировано высказывать своё мнение о различных версиях, 

оценках исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о 

достижениях историографии;  

 корректно использовать терминологию исторической науки в ходе выступления, 

дискуссии и т.д.;  

 соотносить и оценивать исторические события локальной, региональной, 

общероссийской и мировой истории;  

 обосновывать с опорой на факты, приведённые в учебной и научно-популярной 

литературе, собственную точку зрения на основные события мировой истории;  

 критически оценивать вклад конкретных личностей в развитие человечества;  



 объяснять 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;  

 

обучающиеся получат возможность научиться:  

 использовать принципы структурно-функционального, временнóго и 

пространственного анализа при работе с источниками, интерпретировать и сравнивать 

содержащуюся в них информацию с целью реконструкции фрагментов исторической 

действительности, аргументации выводов, вынесения оценочных суждений;  

 анализировать и сопоставлять как научные, так и вненаучные версии и оценки 

исторического прошлого, отличать интерпретации, основанные на фактическом материале, 

от заведомых искажений, фальсификации;  

 устанавливать причинно-следственные, пространственные, временные связи 

исторических событий, явлений, процессов на основе анализа исторической ситуации;  

 определять и аргументировать своё отношение к различным версиям, оценкам 

исторических событий и деятельности личностей на основе представлений о достижениях 

историографии;  

 целенаправленно применять элементы методологических знаний об историческом  

 процессе, начальные историографические умения в познавательной, проектной,  

 учебно-исследовательской деятельности, социальной практике, поликультурном 

общении, общественных обсуждениях и т.д.;  

 характеризовать основные подходы (концепции) в изучении истории;  

 работать с историческими источниками, самостоятельно анализировать 

документальную базу по исторической тематике; оценивать различные исторические 

версии;  

 проводить самостоятельные исторические исследования и реконструкцию 

исторических событий;  

 представлять результаты историко-познавательной деятельности в свободной форме 

 

 

Методика проведения итоговой диагностики 

Специфика данного предмета позволяет контролировать ребенка по итогам изучения 

разделов в учебнике, используя тестовые задания и ответы на вопросы после разделов. 

Итоговый контроль – тестирование, включающее как предметно-информационный блок, 

так и деятельностно - коммуникативный. 

Индикаторы: доля учащихся, освоивших программу на базовом уровне не менее 50%; на 

повышенном уровне 3-5%. 

 

Основное содержание 

10 класс 

 

Раздел I  
ПУТИ И МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ ИСТОРИИ (5 ч) 

Тема 1. Этапы развития исторического знания  
Значение изучения истории. Зарождение исторической науки. Историческая наука 

античного мира. Особенности развития исторической науки в Средние века и Новое время. 

Основные научные принципы и подходы исторического исследования. Развитие 

исторической науки в ХХ веке.  

Основные термины и понятия: движущие силы исторического развития, принципы 

историзма и объективности.  

Основные персоналии: Геродот, Фукидид, Плутарх, Тит Ливий.  

Тема 2. Основы исторической науки  
Движущие силы исторического развития в религиозно-мистических концепциях. Проблема 

движущих сил исторического развития в философии XVIII в. Становление и развитие 



материалистических воззрений на мир. Марксизм и формационная теория. Теории 

цивилизационного развития. Принципы периодизации в истории. Периодизация истории. 

Проблемы периодизации Новейшей истории.  

Основные термины и понятия: прогресс, регресс, классовая борьба, формация, 

цивилизация, первобытная эпоха, Древний мир, Средние века, Новое время, Новейшее 

время, новейшая история.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, Вольтер, И. Кант, К. Маркс, Ф. Энгельс, М. 

Вебер, А. Тойнби, Л.Н. Гумилёв, Дж. Гэлбрейт, Э. Тоффлер, Ж. Кондорсе, Л. Морган,  

Тема 3. Россия во всемирной истории  
Природно-климатическая специфика России. Цивилизационные особенности России. 

Культурно-исторические особенности развития России. Периодизация Отечественной 

истории.  

Основные термины и понятия: зона рискованного земледелия, многонациональность, 

поликонфессиональность. 

Раздел II  
ОТ ПЕРВОБЫТНОЙ ЭПОХИ К ЦИВИЛИЗАЦИИ (8 ч) 

Тема 4. У истоков рода человеческого  
Теории происхождения человека. Этапы становления человека. Освоение человеком 

планеты. Зарождение религии и искусства. Палеолит и мезолит на территории России: 

древнейшиестоянки и археологические культуры. Человек и природа. Неолитическая 

революция. Аграрно-скотоводческие культуры. Изменения в укладе жизни и формах 

социальных связей. Развитие ремёсел и зарождение торговли. Переход от матриархата к 

патриархату. Переход к энеолиту.  

Основные термины и понятия: палеолит, мезолит, неолит, энеолит, раса, фетишизм, 

археологическая культура, неолитическая революция, присваивающее хозяйство, 

производящее хозяйство, матриархат, патриархат, племя.  

Основные персоналии: Ч. Дарвин.  

Тема 5. Государства Древнего Востока  
Предпосылки возникновения государства. Рабовладение и общественные отношения в 

древних государствах. Фараоны, жрецы и чиновники в древнеегипетском обществе. 

Особенности развития древних государств. Истоки слабости деспотий древности. Военные 

деспотии Древнего мира. Индия и Китай в эпоху древности.  

Основные термины и понятия: государство, рабовладельческий строй, общинное 

землевладение, деспотия, варновая и кастовая системы.  

Тема 6. Культура стран Древнего Востока  
Возникновение письменности. Верования в Древнем мире. Новый этап духовной жизни: 

зарождение новых религий. Архитектура Древнего мира. Зарождение научных знаний.  

Основные термины и понятия: иероглифическое письмо, клинопись, зороастризм, 

буддизм, конфуцианство, даосизм, иудаизм.  

Тема 7. Цивилизация Древней Греции  
Рождение и исчезновение цивилизации Крита. Ахейская цивилизация и её завоевание. 

Природно-географические условия развития греческой цивилизации. Города-государства 

Греции. Демократия и тирания. Афины и Спарта. Греко-персидские войны. 

Пелопоннесские войны IV—V вв. до н.э. Возвышение Македонии. Завоевания Александра 

Македонского.  

Основные термины и понятия: античность, полис, демократия.  

Основные персоналии: Перикл, Дарий I, Ксеркс, Филипп II, Александр Македонский.  

Тема 8. Древнеримская цивилизация  
Основание Рима. Подчинение Италии. Пунические войны. Римское господство в 

Средиземноморье. Причины кризиса Римской республики и этапы становления Римской 

империи. Золотой век Рима. Внутренние и внешние причины упадка Римской империи. 

Упадок рабовладения и переход к колонату. Великое переселение народов и падение 

Западной Римской империи.  

Основные термины и понятия: патриции, плебеи, народный трибун, республика, 

триумвират, империя, колоны, пекулии.  

Основные персоналии: Сервий Тулий, Тиберий Гракх, Спартак, Юлий Цезарь, Г. Помпей, 

М. Красс, Октавиан Август, Траян, Адриан, Диоклетиан.  



Тема 9. Культурно-религиозное наследие античной цивилизации  
Дохристианские верования античности. Зарождение иудео-христианской духовной 

традиции, её мировоззренческие особенности. Ранняя христианская церковь. Христианство 

в Римской империи. Культура Древней Греции. Культура Древнего Рима.  

Основные термины и понятия: стоицизм, эпикурейство, христианство, акрополь, портик, 

амфитеатр.  

Основные персоналии: Эпикур, Диоген, Платон, Аристотель, Архимед, Пифагор, Эсхил, 

Софокл, Сенека, Овидий, Вергилий, Гораций, Марк Аврелий, Лукиан. Раздел III  

РУСЬ, ЕВРОПА И АЗИЯ В СРЕДНИЕ ВЕКА (27 ч) 

Тема 10. Европа в эпоху раннего Средневековья  
Хозяйственная и общественная жизнь народов Европы до Великого переселения народов. 

Социально-экономические отношения раннего Средневековья. Византия после крушения 

Западной Римской империи. Религиозное единство Западной Европы и создание Франкской 

империи. Нормандские завоевания и создание Священной Римской империи германской 

нации. Раскол христианства.  

Основные термины и понятия: конунг, родовая община, соседская община, феодал, вассал, 

рыцарь, Вселенские соборы, военная демократия, католичество, православие.  

Основные персоналии: Юстиниан I, Лев VI, Лев III, Карл Великий, Оттон I, Кнут Великий.  

Тема 11. Рождение исламской цивилизации  
Аравийские племена в начале новой эры. Возникновение ислама. Арабские завоевания. 

Социальные нормы общественного поведения человека в исламском обществе. Распад 

Арабского халифата: причины и последствия. Разногласия в исламской среде: 

возникновение шиизма, суннизма и других направлений ислама. Культурное наследие 

Арабского халифата.  

Основные термины и понятия: меджлис, ислам, Коран, Сунна, мулла, халифат, харадж, 

джизья, шиизм, суннизм, суфизм, дервиши.  

Основные персоналии: Муххамад, Гарун-аль-Рашид.  

Тема 12. Славяне в раннем Средневековье  
Расселение славян, их разделение на три ветви. Кочевые общества евразийских степей в 

эпоху бронзы и раннем железном веке. Великое переселение народов и славяне. Соседи 

славян: Тюркский каганат, Хазарский каганат, Великая Болгария, Волжская Булгария. 

Восточные славяне в VIII—IX вв. Соседи восточных славян: балты и финно-угры. 

Хозяйственное развитие восточных славян. Развитие торговых отношений с соседними 

странами и народами. Путь «из варяг в греки». Общественные отношения у восточных 

славян. Традиционные верования восточных славян.  

Основные термины и понятия: каганат, союз племён, летопись, подсечно-огневое 

земледелие, князь, дружина, вече, политеизм.  

Тема 13. Образование Древнерусского государства  
Исторические условия складывания русской государственности. Первые известия о Руси. 

Проблема образования древнерусского государства. Начало династии Рюриковичей. 

Первые русские князья. Правление Святослава Игоревича. Отношения Руси с 

Византийской империей, кочевниками европейских степей.  

Основные термины и понятия: варяги, норманнская и антинорманнская теории, дань, 

полюдье, уроки, погосты.  

Основные персоналии: Рюрик, Олег, Игорь, Ольга, Святослав.  

Тема 14. Расцвет Древней Руси  
Правление Владимира Святославича. Крещение Руси, значение принятия христианства. 

Усобица после смерти Владимира. Правление Ярослава Мудрого. Формирование 

древнерусского права: Русская Правда. Русь при Ярославичах. Любечский съезд 1097 г. 

Владимир Мономах. Отношения Руси с половцами.  

Основные термины и понятия: усобица, Русская Правда, вервь, вира, кровная месть, 

лествичная система престолонаследия. Основные персоналии: Владимир Святой, Святополк 

Окаянный, Борис и Глеб, Ярослав Мудрый, Святополк Изяславич, Владимир Мономах, 

Мстислав Великий.  

Тема 15. Социально-экономические развитие Древней Руси  



Складывание феодальных отношений на Руси. Категории рядового и зависимого населения. 

Древнерусское войско: структура, военное дело и оружие. Развитие городов и торговли. 

Русская церковь. Первые народные восстания на Руси. Русская Правда Ярославичей.  

Основные термины и понятия: кормление, закупы, рядовичи, смерды, холопы, челядь, 

дружинник, бояре, купцы, гости, гривна, митрополит, епархия, монастырь, Русская Правда.  

Тема 16. Политическая раздробленность Руси  
Предпосылки, причины и распада Руси на самостоятельные земли. Особенности эпохи 

раздробленности и признаки сохранения единства русских земель в хозяйственной, 

политической и культурной жизни страны. Галицко-Волынское княжество. Господин 

Великий Новгород. Владимиро-Суздальское княжество.  

Основные термины и понятия: политическая раздробленность, тысяцкий, вече, посадник, 

ряд.  

Основные персоналии: Ярослав Осмомысл, Роман Мстиславич, Даниил Романович, Юрий 

Долгорукий, Андрей Боголюбский, Всеволод Большое Гнездо.  

Тема 17. Культура Руси X — начала XIII в. Зарождение русской цивилизации  
Особенности культурного развития Руси. Кирилло-мефодиевская традиция на Руси. 

Письменность. Распространение грамотности. Развитие летописания. Литература Руси. 

Архитектура, живопись, скульптура, музыка. Фольклор. Повседневная жизнь. Сельский и 

городской быт.  

Основные термины и понятия: кириллица, летопись, житие, пергамен, устав, иконопись, 

фреска, мозаика, былины.  

Тема 18. Католический мир на подъёме  
Рост городов и создание органов сословного представительства в Западной Европе. Роль 

Церкви в европейском обществе. Светская и духовная власть в Западной Европе. Крестовые 

походы. Столкновение цивилизаций. Инквизиция и учение Фомы Аквинского.  

Основные термины и понятия: магистрат, университет, догмат, ересь, крестовый поход, 

уния, инквизиция, индульгенция.  

Основные персоналии: Григорий VII, Генрих IV, Иннокентий III.  

Тема 19. Государства Азии в период европейского Средневековья. Падение Византии  
Китай до монгольского завоевания. Общественное устройство и хозяйственная 

деятельность монголов. Возникновение державы Чингисхана. Завоевания Чингисхана в 

Азии. Возникновение Османской империи. Османские завоевания. Падение Византии. 

Индия под властью Великих Моголов.  

Основные термины и понятия: курултай, хан, араты, султанат.  

Основные персоналии: Чингисхан, Осман I, Бабур.  

Тема 20. Монгольское нашествие на Русь  
Битва на Калке. Походы Батыя на Русь и страны Восточной Европы. Последствия 

монгольского нашествия для Руси. Система зависимости русских земель от ордынских 

ханов.  

Основные термины и понятия: ордынское иго, выход, ярлык, баскак. Основные 

персоналии: Батый, Мстислав Удалой, Мстислав Киевский, Мстислав Черниговский, 

Даниил Владимиро-Волынский.  

Тема 21. Русь между Востоком и Западом. Политика Александра Невского  
Натиск с Запада. Александр Невский. Невская битва и Ледовое побоище. Отношения с 

Ордой при Александре Ярославиче. Экономический и культурный подъём Руси в конце 

XIII – начале XIV в. Роль Русской Православной Церкви в возрождении Руси.  

Основные термины и понятия: Тевтонский орден, орден меченосцев, Ливонский орден.  

Основные персоналии: Александр Невский.  

Тема 22. Западная Европа в XIV – XV вв.  
Усиление королевской власти. Усложнение социальных отношений. Создание органов 

сословного представительства. Причины и ход Столетней войны. Крестьянские восстания 

(Жакерия, восстание У. Тайлера): причины, характер восстаний и их итоги. Подъём 

национального самосознания в ходе Столетней войны. Феодальная раздробленность в 

Центральной Европе.  

Основные термины и понятия: домен, купеческие гильдии, кортесы, парламент, 

Генеральные штаты, Реконкиста, Жакерия, рейхстаг.  



Основные персоналии: Иоанн Безземельный, Филипп IV, Эдуард III, Филипп VI Валуа, 

Жанна д´Арк, Карл VII, Карл IV.  

Тема 23. Европейская культура, наука и техника в Средние века  
Религиозная культура европейского Средневековья: религиозная мысль, влияние религии 

на архитектуру и искусство. Еретические учения и политика. Европейская светская 

культура: развитие науки, техники, литературы, книгопечатания. Ремесло эпохи 

Средневековья.  

Основные термины и понятия: схоластика, мистицизм, романский стиль, готика, схизма, 

секуляризация, новеллы, рыцарский роман.  

Основные персоналии: Пьер Абеляр, Ян Гус, Ян Жижка, Р. Бэкон, У. Оккам, И. Гуттенберг.  

Тема 24. Мир за пределами Европы в Средние века  
Особенности общественного и социокультурного развития доколумбовых цивилизаций 

Америки (цивилизации майя, ацтеков, инков). Древние цивилизации Африки. Торговые 

пути Средневековья.  

Основные термины и понятия: майя, ацтеки, инки, Великий шелковый путь.  

Тема 25. Возвышение новых русских центров и начало собирания земель вокруг 

Москвы  
Возникновение Литовского государства и включение в его состав части русских земель. 

Расцвет Тверского княжества. Первый московский князь Даниил. Борьба Твери и Москвы 

за первенство. Возвышение Москвы при Иване Калите. Усиление Москвы при Дмитрии 

Ивановиче.  

Основные персоналии: Гедимин, Ольгерд, Михаил Ярославич, Даниил Александрович, 

Юрий Данилович, Иван Калита, митрополит Пётр, Семён Гордый, Иван II Красный, 

митрополит Алексий, Дмитрий Иванович.  

Тема 26. Эпоха Куликовской битвы. По пути Дмитрия Донского  
Русь накануне Куликовской битвы. Куликовская битва: подготовка и ход. Историческое 

значение Куликовской битвы. Поход хана Тохтамыша на Русь. Княжение Василия I: 

внутренняя и внешняя политика князя. Грюнвальдская битва. Роль Церкви в объединении 

Руси. Сергий Радонежский. Основные термины и понятия: Золотая Орда, темник.  

Основные персоналии: Дмитрий Иванович Донской, Мамай, хан Тохтамыш, митрополит 

Пётр, митрополит Алексий, Сергий Радонежский.  

Тема 27. Междоусобная война на Руси  
Причины междоусобной войны. Юрий Звенигородский. Сторонники Василия II. Борьба 

дяди и племянника. Мятеж Дмитрия Шемяки. Победа в династической войне Василия 

Тёмного.  

Основные персоналии: Юрий Дмитриевич, Василий Косой, Софья Витовтовна, Василий II 

Тёмный, Дмитрий Шемяка.  

Раздел IV  
РОССИЯ И МИР НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ (КОНЕЦ XV — НАЧАЛО XVII В.) 

(18 ч) 

Тема 28. На заре новой эпохи  
Открытие Америки. Великие географические открытия и их влияние на развитие 

европейского общества. Создание первых колониальных империй. Методы освоения новых 

земель и подчинения народов. Борьба за колонии и расцвет пиратства. Итоги колониальной 

политики. Переход к мануфактурному производству.  

Основные термины и понятия: Великие географические открытия, колония, метрополия, 

революция цен, мануфактура, разделение труда, огораживание.  

Основные персоналии: Х. Колумб, А. Веспуччи, Б. Диас, Э. Кортес, Ф. Писарро, Ф. 

Магеллан.  

Тема 29. Западная Европа: новый этап развития  
Предпосылки и сущность эпохи Возрождения. Ренессанс в литературе и искусстве. Начало 

Реформации. Первые религиозные войны в Европе. Контрреформация в Европе. Причины 

перехода к абсолютизму в Западной Европе. Становление абсолютизма в Англии и 

Франции: общее и особенное.  

Основные термины и понятия: Возрождение, Реформация, гуманизм, секуляризация, 

протестантизм, англиканство, кальвинизм, иезуиты, Контрреформация, абсолютизм, 

меркантилизм, религиозные войны.  



Основные персоналии: Ф. Петрарка, Дж. Боккаччо, Д. Чосер, У. Шекспир, Э. 

Роттердамский, Ф. Рабле, Микеланджело, С. Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, М. 

Лютер, Т. Мюнцер, Ж. Кальвин, И. Лойола, Дж. Бруно, Н. Коперник, Генрих VII, Франциск 

I, Елизавета I, Мария Стюарт, Н. Макиавелли.  

Тема 30. Тридцатилетняя война и буржуазные революции в Европе  
Европа в начале XVII века: предпосылки общеевропейского конфликта. Революция в 

Нидерландах. Тридцатилетняя война 1618—1648 гг.: причины, этапы, итоги. Обострение 

противоречий в английском обществе начала XVII века. Начало революции в Англии. 

Установление диктатуры Кромвеля. Режим протектората и реставрация.  

Основные термины и понятия: Евангелическая уния, Католическая лига, революция, 

пуритане, диктатура, роялисты, индепенденты, левеллеры, диггеры, протекторат, 

реставрация.  

Основные персоналии: Фердинанд II Габсбург, Кристиан IV, А. Валленштейн, Густав II 

Адольф, Яков I, Карл I, Д. Лильберн, О. Кромвель.  

Тема 31. Образование Русского централизованного государстваИван III. Освобождение 

Руси от ордынской зависимости. Подчинение Новгорода. Государь всея Руси. 

Централизация государственной власти. Судебник 1497 г. Выход Руси на международную 

арену. Формирование многонационального государства.  

Основные термины и понятия: герб, Боярская дума, Казна, Дворец, приказы, кормление, 

поместье, Судебник 1497 г., пожилое.  

Основные персоналии: Иван III, Ахмат, Марфа Борецкая, Василий III.  

Тема 32. Правление Ивана IV Грозного  
Регентство Елены Глинской. Унификация денежной системы. Период боярского правления. 

Юные годы Ивана Васильевича и венчание на царство. Избранная рада: её состав и 

значение. Реформы Избранной рады. Появление Земских соборов. Судебник 1550 г. 

Стоглавый собор. Внешняя политика Ивана IV. Присоединение Казанского и 

Астраханского ханств. Поход Ермака на Сибирское ханство. Начало присоединения к 

России Западной Сибири. Опричнина и последние годы Грозного царя. Правление Фёдора 

Ивановича.  

Основные термины и понятия: Избранная рада, Земский собор, стрелецкое войско, губной 

староста, целовальник, голова, Судебник 1550 г., Стоглавый собор, засечная черта, 

опричнина, земщина, заповедные лета, урочные лета, патриаршество.  

Основные персоналии: Елена Глинская, Иван IV, А. Курбский, Сильвестр, А. Адашев, И. 

Висковатый, М. Воротынский, Ермак Тимофеевич, Фёдор Иванович, Б. Годунов.  

Тема 33. Культура и быт России в XIV—ХVI вв.  
Летописи и другие исторические сочинения. Жития, сказания и хождения. Распространение 

грамотности. Начало книгопечатания. Зодчество. Складывание Кремлёвского ансамбля в 

Москве. Шатровый стиль. Изобразительное искусство. Творчество Феофана Грека и 

Андрея Рублёва. Фольклор. Быт и повседневная жизнь.  

Основные термины и понятия: хождение, летописный свод, сказание, шатровый стиль.  

Основные персоналии: И. Фёдоров, А. Фиораванти, А. и М. Фрязины, П.А. Солари, Ф. Грек, 

А. Рублёв, Даниил Чёрный.  

Тема 34. Смутное время на Руси  
Предпосылки Смуты. Династический кризис. Правление Бориса Годунова. Личность и 

правление Лжедмитрия I. Восстание 1606 г. и убийство самозванца. Боярский царь Василий 

Шуйский и восстание И.И. Болотникова. Лжедмитрий II. Иностранное вмешательство в 

русскую Смуту. Семибоярщина. Первое ополчение и его распад. Второе ополчение. К. 

Минин и Д. Пожарский. Избрание Михаила Романова на царство.  

Основные термины и понятия: династический кризис, самозванство, интервенция, 

Семибоярщина, земское ополчение, Земский собор.  

Основные персоналии: Б. Годунов, Хлопок Косолап, Лжедмитрий I, В.И. Шуйский, М.В. 

Скопин-Шуйский, И.И. Болотников, Лжедмитрий II, Ф.И. Мстиславский, В.В. Голицын, 

М.Б. Шеин, П.П. Ляпунов, И.М. Заруцкий, Д.Т. Трубецкой, К. Минин, Д.М. Пожарский, 

М.Ф. Романов.  

Тема 35. Россия при первых Романовых  
Царствование Михаила Романова: преодоление последствий Смуты. Царь Алексей 

Михайлович и Соборное Уложение. Окончательное закрепощение крестьян. Реформы 



Никона и раскол в Церкви. Усиление царской власти. Войны с Польшей, Швецией и 

присоединение Украины. Городские восстания. Восстание Степана Разина: причины, 

состав участников, ход, итоги.  

Основные термины и понятия: заповедные лета, Соборное Уложение, крепостное право, 

раскол, старообрядцы, самодержавие, Переяславская Рада, белые слободы. Основные 

персоналии: Михаил Фёдорович, патриарх Филарет, Алексей Михайлович, Б.И. Морозов, 

патриарх Никон, протопоп Аввакум, Б. Хмельницкий, С.Т. Разин.  

Тема 36. Экономическое и общественное развитие России в XVII в.  
Развитие сельского хозяйства. Русская деревня XVII в. Промышленное развитие: появление 

первых мануфактур. Укрепление внутренних торговых связей и развитие хозяйственной 

специализации регионов Российского государства. Ярмарки. Внешняя торговля. 

Новоторговый устав. Положение различных сословий. Окончательное присоединение 

Сибири и освоение Дальнего Востока.  

Основные термины и понятия: мануфактура, специализация, вотчина, крестьяне, оброк, 

барщина, тягло, ясак.  

Основные персоналии: И.Ю. Москвитин, С.И. Дежнёв, В.Д. Поярков, Е.П. Хабаров, В.В. 

Атласов.  

Тема 37. Россия накануне преобразований  
Царь Фёдор Алексеевич. Отмена местничества. Налоговая (податная) реформа. Русско-

турецкая война 1672-1681 гг. Политика Фёдора Алексеевича в сфере культуры. Восстание 

стрельцов 1682 г. Правление царевны Софьи. Хованщина. Крымские походы. Приход к 

власти Петра Алексеевича.  

Основные термины и понятия: местничество, регентство.  

Основные персоналии: Фёдор Алексеевич, Софья Алексеевна, Пётр и Иван Алексеевичи, 

В.В. Голицын, И.А. Хованский.  

Тема 38. Культура и быт России в XVII в.  
Новые культурные веяния. Развитие образования и научных знаний. Причины угасания 

жанра летописей и популярности произведений светского характера. Литература Смутного 

времени. Сказания, повести, сатирические произведения XVII в. Архитектура XVII в. 

Появление театра в России. Развитие изобразительного искусства. Симон Ушаков 

Парсунная живопись. Музыка. Проникновение элементов европейской культуры в быт 

высших слоёв населения России.  

Основные термины и понятия: Славяно-греко-латинская академия, нарышкинское барокко, 

парсуна.  

Основные персоналии: Ф. М. Ртищев, И. и С. Лихуды, В. Бурцев, К. Истомин, С. Медведев, 

А. Палицын, С. Полоцкий, С.Ф. Ушаков, В. Титов.  

Раздел V  
РОССИЯ И МИР В ЭПОХУ ЗАРОЖДЕНИЯ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ (16 ч) 

Тема 39. Промышленный переворот в Англии и его последствия  
Социально-экономические предпосылки промышленного переворота. Особенности 

политического развития Англии в эпоху промышленного переворота. От мануфактурного 

производства к промышленному. Промышленный переворот и общество.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, имущественный ценз, виги, 

тори, фабрика, луддизм, рабочие союзы, забастовка, «гнилые местечки».  

Основные персоналии: Яков II, Вильгельм Оранский, Д. Уатт.  

Тема 40. Эпоха Просвещения и просвещенный абсолютизмПолитический идеал 

просветителей Англии и Франции. Формирование конституционализма как правовой 

идеологии и системы правоотношений. Феномен просвещённого абсолютизма. Политика 

просвещённого абсолютизма в Австрии и Пруссии.  

Основные термины и понятия: Просвещение, теория «общественного договора», 

энциклопедисты, разделение властей, просвещенный абсолютизм, веротерпимость.  

Основные персоналии: Дж. Локк, Вольтер, Д. Дидро, Ш.Л. де Монтескьё, Ж.Ж. Руссо, 

Мария Терезия, Иосиф II, Фридрих II.  

Тема 41. Государства Азии в XVII—XVIII вв.  
Причины, проявления и следствия кризиса Османской империи. Британское завоевание 

Индии. Ост-Индская кампания. Китай: на пути самоизоляции.  



Основные термины и понятия: военно-ленная система, янычары, паша, визирь, режим 

капитуляций, сипаи, конфуцианство.  

Основные персоналии: Ахмед III, Надир-шах.  

Тема 42. Россия при Петре I  
Первые годы царствования Петра I. Азовские походы. Великое посольство. Северная война 

1700—1721 гг. и начало реформ Петра I. Преобразования Петра I: реформы центрального и 

местного управления, сословная и экономическая политика. Оценка деятельности Петра I в 

исторической науке.  

Основные термины и понятия: Великое посольство, Азовские походы, Сенат, Священный 

синод, коллегии, подушная подать, губернии, Табель о рангах, протекционизм, 

меркантилизм, посессионные крестьяне, рекруты.  

Основные персоналии: Пётр I, Карл XII, И.С. Мазепа.  

Тема 43. Россия в период дворцовых переворотов  
Дворцовые перевороты: причины и сущность. Борьба группировок знати за власть после 

смерти Петра I. Правление Екатерины I и Петра II. Правление Анны Иоанновны. 

Бироновщина. Правление Елизаветы Петровны. Царствование Петра III. Внешняя политика 

России в эпоху дворцовых переворотов. Участие России в Семилетней войне.  

Основные термины и понятия: дворцовые перевороты, бироновщина, гвардия, 

секуляризация.  

Основные персоналии: Екатерина I, Пётр II, А.Д. Меншиков, Б.К. Миних, А.И. Остерман, 

Анна Иоанновна, Э.И. Бирон, Елизавета Петровна, И.И. Шувалов, А.П. Бестужев-Рюмин, 

Пётр III.  

Тема 44. Расцвет дворянской империи  
Личность Екатерины II. Россия в начале правления Екатерины II. Особенности 

просвещённого абсолютизма в России. Деятельность Уложенной комиссии. Внутренняя 

политика Екатерины II. Жалованные грамоты дворянству и городам. Восстание Е.И. 

Пугачёва: причины, состав участников, итоги.  

Основные термины и понятия: просвещенный абсолютизм, Уложенная комиссия, Наказ, 

Жалованные грамоты дворянству и городам.  

Основные персоналии: Екатерина II, Е.И. Пугачёв.  

Тема 45. Могучая внешнеполитическая поступь империи  
Международное положение Российской империи в середине XVIII в. и актуальные 

направления ее внешней политики. Русско-турецкие войны 1768-1774, 1787-1791 гг.: 

причины и цели участников; основные сражения на суше и море; выдающиеся полководцы 

и адмиралы России. Территориальные приобретения России по условиям Кючук-

Кайнарджийского и Ясского мирных договоров. Освоение Новороссии и Крыма. Участие 

России в разделах Польши. Россия и революционная Франция. Основные термины и 

понятия: протекторат.  

Основные персоналии: Екатерина II, П.А. Румянцев, А.В. Суворов, А.Г. Орлов, Г.А. 

Спиридов, Ф.Ф. Ушаков, Фридрих II, Н.И. Новиков, А.Н. Радищев.  

Тема 46. Экономика и население России во второй половине XVIII в.  
Особенности экономического развития страны во второй половине XVIII в. Развитие 

промышленности в городе и деревне. Успехи промышленного развития России во второй 

половине XVIII в. Развитие сельского хозяйства. Внутренняя и внешняя торговля. 

Финансы. Жизнь и хозяйство народов России.  

Основные термины и понятия: отходничество, завод.  

Тема 47. Культура и быт России XVIII в.  
Особенности российской культуры XVIII в. Образование и просвещение народа. Сословные 

учебные заведения для юношества из дворянства. Московский университет – первый 

российский университет. Развитие сети общеобразовательных школ. Первые журналы. 

Российская наука в XVIII в. М.В. Ломоносов. Русская литература XVIII в. Архитектура. 

Барокко в архитектуре Москвы и Петербурга. Переход к классицизму. Живопись и 

скульптуры: выдающиеся мастера и произведения. Театр и музыка. Быт российских 

сословий в XVIII в.  

Основные термины и понятия: пансион, гимназия, сентиментализм, классицизм, барокко, 

портретная живопись, пейзаж, ассамблеи.  



Основные персоналии: М.В. Ломоносов, И.И. Шувалов, Н.И. Новиков, И.И. Ползунов, И.П. 

Кулибин, А.Д. Кантемир, В.К. Тредиаковский, А.П. Сумароков, Н.М. Карамзин, Г.Р. 

Державин, Д.И. Фонвизин, В.В. Растрелли, Дж. Кваренги, В.И. Баженов, М.Ф. Казаков, И.Е. 

Старов, И.Н. Никитин, А.М. Матвеев, А.П. Антропов, И.П. Аргунов, Ф.С. Рокотов, Д.Г. 

Левицкий, В.Л. Боровиковский, Э.М. Фальконе, Ф.И. Шубин, Ф.Г. Волков, Д.С. 

Бортнянский.  

Раздел VI  
РОССИЯ И МИР В КОНЦЕ XVIII — XIX В. (26) 

Тема 48. Война за независимость в Северной Америке  
Английская колонизация Северной Америки в XVIII в. Положение переселенцев. 

Хозяйственное развитие колоний. Предпосылки и причины войны за независимость в 

Америке. «Бостонское чаепитие». Америка на пути к освобождению. Декларация 

независимости. Утверждение демократии в США. Конституция 1777 г.  

Основные термины и понятия: колонисты, рабство, фермеры, латифундии, лоялисты, 

Бостонское чаепитие, Декларация независимости, конституция, президент, Конгресс, 

Верховный суд.  

Основные персоналии: Б. Франклин, Т. Джефферсон, С. Адамс, Дж. Вашингтон.  

Тема 49. Великая французская революция и её последствия для Европы  
Кризис абсолютизма и начало революции во Франции. Декларация прав человека и 

гражданина. Учреждение конституционной монархии во Франции. Развитие 

революционной ситуации. Начало войны с Австрией и Пруссией. Созыв Национального 

конвента. Казнь Людовика XVI. Утверждение якобинской диктатуры во Франции. 

Термидорианская диктатура и Директория.  

Основные термины и понятия: Генеральные штаты, Учредительное собрание, 

конституционная монархия, Национальный конвент, якобинская диктатура, республика, 

жирондисты, роялисты, революционный террор, термидорианская диктатура, Директория. 

Основные персоналии: Людовик XVI, Ж. Дантон, Ж.П. Марат, Наполеон Бонапарт.  

Тема 50. Европа и наполеоновские войны  
Переворот 18 брюмера. Новая конституция Франции. Империя Наполеона I. 

Завоевательные войны Наполеона. Народы против империи Наполеона. Проявления 

кризиса империи.  

Основные персоналии: континентальная блокада, ландвер.  

Основные персоналии: Наполеон Бонапарт.  

Тема 51. Россия в начале XIX в. Отечественная война 1812 г.  
Внутренняя и внешняя политика Павла I (1796-1801). Личность Александра I. Проекты 

реформ и первые преобразования. Восточное и европейское направления внешней 

политики Александра I. Русско-французские отношения. Тильзитский мир. Отечественная 

война 1812 г.: причины, основные этапы и сражения, историческое значение войны. 

Заграничный поход русской армии. Венский конгресс и его итоги.  

Основные термины и понятия: Негласный комитет, Государственный совет, министерства, 

континентальная блокада, партизаны, Венская система.  

Основные персоналии: Павел I, А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков, Александр I, М.М. Сперанский, 

Наполеон Бонапарт, М.И. Кутузов, Ш. Талейран, Людовик VIII, А. Веллингтон, Г. Блюхер.  

Тема 52. Россия и Священный Союз. Тайные общества  
Священный союз: система безопасности для монархов. Особенности внутренней политики 

Александра I в послевоенный период. Дворянская оппозиция самодержавию. Тайные 

организации: «Союз спасения», «Союз благоденствия», «Северное» и «Южное» общества. 

«Конституция» Н.М. Муравьёва и «Русская правда» П.И. Пестеля. Восстание декабристов.  

Основные термины и понятия: Священный союз, военные поселения, декабристы.  

Основные персоналии: Александр I, А.А. Аракчеев, П.И. Пестель, Н.М. Муравёв, С.И. 

Муравьёв-Апостол, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, Николай I.  

Тема 53. Реакция и революции в Европе 1820—1840-х гг.  
Поражения политики Священного союза. Революция 1848 г. во Франции: причины, ход, 

результаты. Революции 1848—1849 гг. в Центральной Европе: общее и особенное.  

Основные персоналии: Карл Х, Филипп Орлеанский, Л.О. Бланки, Луи Бонапарт, Дж. 

Гарибальди, Л. Кошут.  

Тема 54. Европа: облик и противоречия промышленной эпохи  



Технический прогресс и рост промышленного производства. Урбанизация. Проблемы 

социального развития индустриальных стран. Формирование пролетариата. Чартистское 

движение.  

Основные термины и понятия: промышленный переворот, пролетариат, чартизм, хартия, 

локаут.  

Основные персоналии: Ю. Либих, Р. Фултон, Дж. Стефенсон.  

Тема 55. Страны Западного полушария в XIX в. Гражданская война в США  
Освободительные революции в странах Латинской Америки. Доктрина Монро. США в 

первой половине XIX в. Гражданская война в США: причины, ход, итоги.  

Основные термины и понятия: пеоны, Доктрина Монро, конфедераты, закон о гомстедах.  

Основные персоналии: М. Идальго, Х.М. Морелос, С. Боливар, М. Бельграно, Х. Сан-

Мартин, А. Итурбиде, Дж. Монро, А. Линкольн, Д. Дэвис, Р. Ли, У. Грант, У. Шерман  

Тема 56. Колониализм и кризис «традиционного общества» в странах ВостокаИндия 

под властью англичан. Восстание сипаев 1857-1859 гг. «Опиумные» войны в Китае и его 

закабаление европейскими державами. Восстание тайпинов. Япония: опыт модернизации.  

Основные термины и понятия: сипаи, тайпины, дайме, сегунат, самураи, реставрация 

Мэйдзи, патерналистский тип трудовых отношений.  

Основные персоналии: Хун Сюцюань, Муцухито (Мэйдзи).  

Тема 57. Россия при Николае I. Крымская война  
Внутренняя политика Николая I. Усиление центральной власти. Официальная идеология: 

«Православие, самодержавие, народность». Крестьянский вопрос и реформа 

государственных крестьян. Экономическая политика правительства Николая I. «Восточный 

вопрос». Россия в Крымской войне. Итоги Крымской войны.  

Основные термины и понятия: теория «официальной народности», танзимат, «восточный 

вопрос».  

Основные персоналии: Николай I, С.С. Уваров, Мухаммед Али, П.С. Нахимов.  

Тема 58. Воссоединение Италии и объединение Германии  
Воссоединение Италии. Роль Пруссии в объединении Германии. Франко-прусская война 

1870—1871 гг. Провозглашение Германской империи. Парижская коммуна.  

Основные термины и понятия: Северогерманский союз, Парижская коммуна.  

Основные персоналии: К. Кавур, Виктор-Эммануил, О. фон Бисмарк,  

Тема 59. Россия в эпоху реформ Александра II  
Крестьянская реформа 1861 г. и её последствия. Земская, городская, судебная, военная, 

университетская реформы. Польское восстание 1863-1864 гг. Присоединение Средней 

Азии. «Союз трёх императоров». Россия и Балканы. Русско-турецкая война 1877-1878 гг.  

Основные термины и понятия: выкупные платежи, уставные грамоты, земские собрания, 

присяжные заседатели, всеобщая воинская повинность, университетская автономия.  

Основные персоналии: Александр II.  

Тема 60. Правление Александра III  
Упрочение основ самодержавия. Социально-экономическое развитие России в 

пореформенное время. Рабочее законодательство. Внешняя политика Александра III.  

Основные термины и понятия: контрреформы, рабочее законодательство.  

Основные персоналии: Александр III, К.П. Победоносцев, С.Ю. Витте.  

Тема 61. Общественно-политическое развитие стран Запада во второй половине XIX 

в.  
Развитие либерализма в XIX в. Консервативная идеология. Утопический социализм. 

Марксизм и развитие рабочего движения.  

Основные термины и понятия: либерализм, консерватизм, утопический социализм, 

марксизм, классовая борьба, пролетариат, коммунизм, капитализм.  

Основные персоналии: А. Смит, Д. Рикардо, А. Сен-Симон, Т. Карлейль, Р. Оуэн, П.Ж. 

Прудон, Л. Блан, Ш. Фурье, К. Маркс, Ф. Энгельс.  

Тема 62. Власть и оппозиция в России середины – конца XIX в.  
Власть и общество в России. Западники и славянофилы. Революционно-демократическое 

течение общественной мысли. Русские революционеры и Европа. Народничество и его 

эволюция. Народнические кружки: идеология и практика. «Хождение в народ». «Земля и 

воля» и её раскол. «Чёрный передел» и «Народная воля». Политический терроризм. 

Распространение марксизма и формирование социал-демократии.  



Основные термины и понятия: славянофильство, западничество, народники, хождение в 

народ, анархизм, марксизм. Основные персоналии: А.С. Хомяков, И.С. и К.С. Аксаковы, 

И.В. Киреевский, С.М. Соловьёв, К.Д. Кавелин, Т.Н. Грановский, В.Г. Белинский, А.И. 

Герцен, М.А. Бакунин, П.Л. Лавров, П.Н. Ткачёв, А.И. Желябов, С.Л. Перовская, Ф.Н. 

Фигнер, В.И. Засулич, Г.В. Плеханов, В.И. Ленин (Ульянов).  

Тема 63. Наука и искусство в XVIII—XIX вв.  
Особенности науки XVIII-XIX вв. Развитие естественнонаучных знаний. Литература 

XVIII—XIX вв. Классицизм, романтизм и реализм в литературе и искусстве. 

Патриотические мотивы и идеи национального освобождения в литературе, живописи и 

музыке.  

Основные термины и понятия: эволюционизм, классицизм, реализм, романтизм.  

Основные персоналии: П. Лаплас, К. Линней, Ж.Л. Бюффон, А.Л. Лавуазье, А. Левенгук, И. 

Ньютон, А. Вольт, Л. Гальвани, А.М.  

Ампер, М. Фарадей, Ч. Дарвин, П.О. Бамарше, Дж. Свифт, Д. Дефо, И.В. Гёте, И.Ф. 

Шиллер, Ж.Л. Давид, Ф.Р. де Шатобриан, Ж. де Сталь, Э.Т.А. Гофман, Г. Гейне, Дж. 

Байрон, Г. Констебл, К. Коро, Г. Курбе, Ж.Ф. Милле, О. де Бальзак, Стендаль, В. Гюго, П. 

Мериме, Г. Флобер, Ч. Диккенс, У. Теккерей, Р. Вагнер, А. Мандзони, А. Мицкевич.  

Тема 64. Золотой век русской культуры  
Золотой век русской литературы. Русская литература второй половины XIX в. Основные 

стили, жанры, темы художественной культуры России XIX в. Выдающиеся архитекторы, 

скульпторы и художники XIX в.; основные темы их творчества и произведения. Театр и 

драматургия. Музыкальное искусство XIX в. Развитие образования, науки и техники.  

Основные термины и понятия: романтизм, реализм, классицизм, неорусский стиль, 

передвижники, Могучая кучка.  

Основные персоналии: А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, Н.В. Гоголь, И.С. Тургенев, А.П. 

Чехов, Ф.М. Достоевский, А.Н. Островский, Л.Н. Толстой, О. Монферран, А.Н. Воронихин, 

А.Д. Захаров, К. Росси, К. А. Тон, А.Н. Померанцев, И.П. Мартос, М.О. Микешин, В.Н. 

Асенкова, В.А. Каратыгин, М.С. Щекин, П.М. Садовский, В.А. Тропинин, К.П. Брюллов, 

А.Г. Веницианов, А.А. Иванов, П.А. Федотов, Т.Н. Крамской, Г.Г. Мясоедов, Н.Н. Ге, В.Г. 

Перов, И.И. Шишкин, В.И. Суриков, И.Е. Репин, М.И. Глинка, М.П. Мусоргский, Н.А. 

Римский-Корсаков, П.И. Чайковский, Н.И. Лобачевский, А.М. Бутлеров, Д.И. Менделеев, 

Н.И. Пирогов, С.П. Боткин, П.Н. Яблочков, Н.Н. Миклухо-Маклай, Н.М. Пржевальский, 

П.П. Семёнов-Тян-Шанский, В.В. Докучаев. 

 

11 КЛАСС 

 

Раздел I РОССИЯ И МИР В НАЧАЛЕ XX ВЕКА (17 ч) 

Тема 1. Научно-технический прогресс и новый этап индустриального развития  
Научно-технический прогресс. Причины ускорения научно-технического прогресса. 

Технический прогресс в первые десятилетия ХХ в. Развитие энергетики, появление новых 

средств связи и передвижения. Достижения медицины. Переход к современному 

индустриальному производству. 

 Основные термины и понятия: научно-технический прогресс (НТП), конвейер.  

Основные персоналии: С. Томас, Г. Форд, братья Райт, А.С. Попов, Г. Маркони, А. 

Флеминг, Ф.У. Тейлор.  

Тема 2.  Модернизация в странах Европы, США и Японии  

Модели модернизационного развития. Образование монополий. Государство и 

монополистический капитал: либерально-демократическая модель отношений. Государство 

и модернизация в Германии, Италии и Японии. Социальные отношения и рабочее 

движение. Развитие профсоюзного движения. Становление социал-демократии. Основные 

термины и понятия: модернизация, монополия, трест, концерн, синдикат, картель, 

свободная конкуренция, Антитрестовский закон 1890 г., профсоюз, капитализм, социал-

демократия, диктатура пролетариата. 

 Основные персоналии: К. Маркс, Ф. Энгельс, Э. Бернштейн, В.И. Ленин, К. Цеткин, Р. 

Люксембург, К. Либкнехт.   

Тема 3. Россия на рубеже XIX- XX вв.  



Территория России на рубеже столетий. Российская модель экономической модернизации. 

Буржуазия и рабочие. Экономическая политика правительства в конце XIX – начале ХХ в. 

Особенности развития сельского хозяйства. Расслоение крестьянства.  

 Основные термины и понятия: промышленный переворот, акционерные общества, 

буржуазия, денежная реформа 1895-1897 гг., зажиточные крестьяне, батраки.  

Основные персоналии: А.И. Путилов, П.П. Рябушинский, С.Ю. Витте.   

Тема 4. Кризис империи: русско-японская война и революция 1905-1907 гг.  

Личность Николая II. Внутренняя политика правительства в начале XX в. Кризисные 

явления в обществе. Русско-японская война 1904–1905 гг.: ход военных действий, причины 

поражения России. Портсмутский мирный договор. «Кровавое воскресение» и начало 

революции. Крестьянские выступления и разложение армии. Раскол общества. 

Всероссийская октябрьская политическая стачка. Манифест 17 октября 1905 г. Декабрьское 

вооружённое восстание в Москве.  

Основные термины и понятия: стачка, всеобщая забастовка, КВЖД, Всероссийский 

крестьянский союз, Советы, Манифест 17 октября 1905 г. 

 Основные персоналии: Николай II, В.К. Плеве, П.Д. Святополк-Мирский, С.В. Зубатов, 

А.Н. Куропаткин, С.О. Макаров, П.Д. Святополк-Мирский, Г. Гапон, П.П. Шмидт.  

 Тема 5. Политическая жизнь страны после Манифеста 17 октября 1905 г.  

Партии социалистической ориентации (левые): РСДРП, Партия 

социалистовреволюционеров. Либеральные партии: Конституционно-демократическая 

партия, «Союз 17 октября». Консервативные партии (правые). Реформа государственного 

строя. Основные государственные законы 23 апреля 1906 г.: Полномочия Государственной 

думы, Государственного совета и императора и порядок принятия законов. Избирательная 

кампания в I Государственную думу. Деятельность I и II Государственной думы: итоги и 

уроки. Новый избирательный закон (3 июня 1907 г.). Основные термины и понятия: 

меньшевики, большевики, эсеры, кадеты, октябристы, черносотенцы, третьеиюньская 

монархия.  

Основные персоналии: В.И. Ленин, Ю.С. Мартов, В.М. Чернов, С.А. Муромцев, Д.И. 

Шаховской, П.Н. Милюков, А.И. Гучков, А.И. Дубровин, В.М. Пуришкевич.  

Тема 6. Третьеиюньская монархия и реформы П.А. Столыпина  

П.А. Столыпин и его политика. Борьба с революционным движением и думской 

оппозицией. III Государственная дума. Военно-полевые суды. Программа системных 

реформ П.А. Столыпина. Крестьянская реформа. Переселенческая политика. Масштабы и 

результаты реформ П.А. Столыпина.  Политический кризис 1912—1913 гг.  

Основные термины и понятия: военно-полевой суд, прогрессисты, хутор, отруб. Основные 

персоналии: П.А. Столыпин, А.И. Коновалов, П.П. Рябушинский.   

Тема 7. Культура России в конце XIX — начале ХХ в.  

Городская и сельская жизнь. Достижения науки. Развитие народного просвещения. 

Идейные искания и художественная культура. Серебряный век русской культуры. 

Литература серебряного века: основные направления и представители. Драматический 

театр: традиции и новаторство. Зарождение российского кинематографа. Музыка. Модерн в 

архитектуре. Новые направления в живописи.   

Основные термины и понятия: Серебряный век, символизм, футуризм, акмеизм, 

кинематограф, модерн, импрессионизм, мирискусники, супрематизм, авангард.  

Основные персоналии: Д.И. Менделеев, А.М. Бутлеров, И.М. Сеченов, И.П. Павлов, И.И. 

Мечников, П.Н. Лебедев, К.А. Тимирязев, В.И. Вернадский, И.И. Сикорский, П.Н. 

Нестеров, А.С. Попов, И.Д. Сытин, Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, П.Б. Струве, В.Я. Брюсов, 

К.Д. Бальмонт, А. Белый, Н.С. Гумилёв, О.Э. Мандельштам, В.В. Маяковский, А.А. Блок, 

А.А. Ахматова, М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.И. Немирович-Данченко, С.П. Дягилев, Ф.И. 

Шаляпин, А.А. Ханжонков, С.В. Рахманинов, А.Н. Скрябин, И.Ф. Стравинский, С.С. 

Прокофьев, А.В. Щусев, Ф.И. Лидваль, Ф.О. Шехтель, М.А. Врубель, К.А. Коровин, М.В. 

Нестеров, В.А. Серов, А.Н. Бенуа, Е.Е. Лансере, Л.С. Бакст, В.Э. Борисов-Мусатов, М.С. 

Сарьян, К.С. Петров-Водкин, М.З. Шагал, К.С. Малевич, В.В. Кандинский.   

Тема 8. Колониализм и обострение противоречий мирового развития в начале ХХ в. 

Колонизация Африки. Колониальные империи: общее и особенное. Экономические 

кризисы начала ХХ в.: сущность, причины, методы преодоления. Противоречия на 

международной арене в начале ХХ в. Создание военно-политических союзов.  



 Основные термины и понятия: колонии, колониализм, доминион, протекторат, мировой 

экономический кризис, международные конференции, Тройственный союз, Антанта. 

Основные персоналии: О. фон Бисмарк.   

Тема 9. Пути развития стран Азии, Африки и Латинской Америки 

 Колониализм и его последствия. Антиколониальные движения в государствах Востока. 

Восстание ихэтуаней в Китае в 1899-1901 гг. Движение моджахедов в Иране.  

Деятельность М. Ганди. Революции в Иране (1905-1911) и Китае (1911-1913). 

Младотурецкая революция. Особенности развития государств Латинской Америки. 

Основные термины и понятия: ихэтуани, моджахеды, Индийский национальный конгресс 

(ИНК), Гоминьдан, младотурки, латифундии.  

Основные персоналии: М. Ганди, Сунь Ятсен, Юань Шикай.  

Тема 10. Первая мировая война  

Причины и характер Первой мировой войны. Первый этап войны. Воюющие страны в 1915 

– 1916 гг. Война и российское общество. Кампания 1917 г. и завершение военных действий. 

Потери стран-участниц; исторические уроки и социальные последствия Первой мировой 

войны.  

Основные термины и понятия: мировая война, Брусиловский прорыв, Земский и Городской 

союзы, «министерская чехарда», пацифизм. 

 Основные персоналии: Франц Фердинанд, Г. Принцип, А. Фон Шлиффен, А.В. Самсонов, 

П.К. Ренненкампф, А.А. Брусилов.  

  

Раздел II РОССИЯ И МИР МЕЖДУ ДВУМЯ МИРОВЫМИ ВОЙНАМИ. (21 ч) 

Тема 11. Февральская революция в России 1917 г. 

 Предпосылки и причины Февральской революции 1917 г. Падение самодержавия. и 

создание Временного правительства. Апрельский кризис. Большевики и революция. 

Июньский и июльский кризисы власти. Выступление генерала Л.Г. Корнилова и его 

последствия.  

Основные термины и понятия: Временное правительство, Совет рабочих и солдатских 

депутатов, Учредительное собрание.  

Основные персоналии: Николай II, М.В. Родзянко, Н.В. Рузский, М.В. Алексеев, А.Ф. 

Керенский, А.И. Гучков, П.Н. Милюков, Л.Г. Корнилов, Г.Е. Львов, В.И. Ленин, Г.Е. 

Зиновьев, Н.И. Бухарин, Л.Д. Троцкий.  

Тема 12. Переход власти к партии большевиков  
Углубление кризиса власти осенью 1917 г. Вооружённое восстание в Петрограде. 

Установление советской власти. Революционно-демократические преобразования. «Декрет 

о власти». «Декрет о мире». «Декрет о земле». Новые органы власти и управления. Роспуск 

Учредительного собрания. Создание РСФСР. Брестский мир. Предпосылки гражданской 

войны.  

Основные термины и понятия: Всероссийский съезд Совет, Декреты о власти, мире, земле, 

Совет народных комиссаров, Всероссийский центральный исполнительный комитет, 

Высший совет народного хозяйства, ВЧК, сепаратный мирный договор. Основные 

персоналии: А.Ф. Керенский, В.И. Ленин, Л.Д. Троцкий, Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, Ф.Э. 

Дзержинский.  

Тема 13. Гражданская война и интервенция  

Начальный этап Гражданской войны и интервенции. Советская республика в кольце 

фронтов. Военный коммунизм. Создание Красной Армии. Революционный Военный Совет 

(РВС). Репрессии советской власти в отношении представителей бывших 

привилегированных сословий. Сотрудничество большевиков с «буржуазными 

специалистами». Время решающих сражений: март 1919 — март 1920 г. Война с Польшей  

и поражение Белого движения: апрель — ноябрь 1920 г. Причины победы красных и 

поражения Белого движения.  

Основные термины и понятия:  гражданская война, интервенция, белое и красное 

движения, Красная Армия, военный коммунизм, национализация, продотряды, комбеды, 

продразверстка, красный террор, комсомол.  

Основные персоналии: А.М. Каледин, Л.Г. Корнилов, А.И. Деникин, П.Н. Краснов, П.Н. 

Краснов, А.В. Колчак, М.В. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.С. Каменев, А.И. Егоров, С.М. 

Буденный, К.Е. Ворошилов, С.В. Петлюра, П.Н. Врангель, Н.Н. Юденич.  



Тема 14. Завершение Гражданской войны и образование СССР 

 Завершающий этап Гражданской войны: конец 1920—1922 г. Борьба с «зелеными». 

Особенности боевых действий на национальных окраинах России. Боевые действия в 

заключительный период Гражданской войны в Закавказье, в Средней Азии и на Дальнем 

Востоке. Предпосылки создания СССР. Образование Союза Советских Социалистических 

республик: планы и реальность. Высшие органы власти. Первая Конституция СССР (1924).  

Основные термины и понятия: антоновщина, басмачество, план автономизации, 

Конституция СССР 1924 г.  

Основные персоналии: А.С. Антонов, Н.И. Махно, В.К. Блюхер, И.П. Уборевич, В.И. Ленин, 

И.В. Сталин, М.И. Калинин, Г.И. Петровский, А.Г. Червяков, Н.Н. Нариманов.  

Тема 15. От военного коммунизма к нэпу  
 Экономическое и политическое положение Советской России после окончания 

Гражданской войны и интервенции. Создание и принятие плана ГОЭЛРО. Отказ от 

политики военного коммунизма. Новая экономическая политика. Первые итоги нэпа. 

Противоречия новой экономической политики. Борьба власти с лидерами оппозиции – 

судебные процессы 1921—1923 гг. над руководителями партий эсеров и меньшевиков. 

Репрессии против представителей интеллигенции и Церкви. Борьба в большевистской 

партии вокруг вопроса о продолжении нэпа. Свёртывание нэпа.  

Основные термины и понятия:  ГОЭЛРО, Госплан, нэп, нэпман, продналог, хозрасчёт, 

партаппарат.  

Основные персоналии: Л.Д. Троцкий, Н.И. Бухарин, Г.М. Кржижановский, Г.Е. Зиновьев, 

Л.Б. Каменев, А.И. Рыков, И.В. Сталин, Патриарх Тихон.  

Тема 16. Культура страны Советов в 1917—1922 гг.  

«Музыка революции»: искусство, общество и власть в 1917—1922 гг. Художественное 

многообразие 1920-х гг. Воплощение новаторских идей и пафоса революционных 

преобразований в архитектуре и зрелищных искусствах. Физкультура и спорт.  

Основные термины и понятия:  пролетарская культура, конструктивизм.  

Основные персоналии: З.Н. Гиппиус, Д.С. Мережковский, В.В. Маяковский, А.А. Блок, Р.Р. 

Фальк, П.В. Кузнецов, А.Т. Матвеев, С.Т. Коненков, И.В. Жолтовский, Л.В. Руднев, В.А. 

Щуко, М.З. Шагал, К.С. Малевич, К.С. Петров-Водкин, Д.П. Штеренберг, Б.М. Кустодиев, 

К.Ф. Юон, М.М. Черемных, В.Н. Дени, В.В. Лебедев, Д.С. Моор, С.В. Чехонин, М.М. 

Адамович, А.П. Родченко, В.Е. Татлин, И.Д. Шадр, В.И. Мухина, Л.В. Шервуд, А В. 

Луначарский, С.Т .Конёнков, Н.Н. Асеев ,О.М. Брик, Л.С. Попова, В.Ф. Степанова, А.М. 

Герасимов, И.И. Бродский, Б.В. Иогансон, Е.А. Кацман, А.И. Безыменский, Д. Бедный, А.А. 

Жаров, Д.А. Фурманов, А. Веселый, Б.Л. Пастернак, С.А. Есенин, К.И. Чуковский, М.А. 

Булгаков, Е.И. Замятин, А.П. Платонов, К.С. Мельников, И.И. Леонидов, братья Веснины, 

А.В. Щусев, А.П. Довженко, В.И. Пудовкин, С.М. Эйзенштейн, В.Э. Мейерхольд.  

 Тема 17. Советская модернизация экономики и культурная революция 

 Модернизация советской экономики: основные задачи. Коллективизация: её принципы – 

провозглашенные и реальные. «Ликвидация кулачества». Итоги насильственной 

коллективизации. Стабилизация положения в деревне во второй половине 1930-х гг. 

Основные результаты индустриализации. Освоение новых производств, техническая 

реконструкция народного хозяйства. Создание индустриальной базы страны в Западной 

Сибири и на Дальнем Востоке. Развитие новых отраслей промышленности. Модернизация 

армии. Культурная революция и культурные достижения. Спорт и физкультурное 

движение. 

 Основные термины и понятия: коллективизация, колхоз, раскулачивание, трудодни, 

машинно-тракторная станция (МТС), двадцатипятитысячники, индустриализация, 

пятилетка, соцсоревнование, культурная революция, ликбез, рабфак. 

 Основные персоналии: И.В. Сталин, А.Г. Стаханов, О.Ю. Шмидт, В.П. Чкалов, Г.Ф. 

Байдуков, А.В. Беляков, И.Д. Папанин, М.Н. Тухачевский, П.Л. Капица, А.Ф. Иоффе, А.Е. 

Ферсман, И.М. Губкин, Н.Д. Зелинский, А.Н. Крылов, А.Н. Туполев, Н.Н. Поликарпов, С.В. 

Илюшин, С.А. Лавочкин, А.А. Микоян, В.М. Петляков, А.А. Микулин, А.С. Яковлев, Ф.А. 

Цандер, В.П. Глушко, С.П. Королёв.  

 Тема 18. Культ личности И.В. Сталина, массовые репрессии и политическая система 

СССР  



Партия большевиков в 1920-е гг. Письмо Ленина к XI съезду РКП (б) (осень 1922 г.). 

Борьба за власть в партии большевиков в период с 1923 по 1928 г. Причины возвышения и 

победы И.В. Сталина во внутрипартийной борьбе. Идея И.В. Сталина о возможности 

построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Сталинский тезис о неизбежности 

обострения классовой борьбы в процессе социалистического строительства как 

теоретическое обоснование политики репрессий. Культ личности и политический террор в 

СССР в 1930-е гг. Создание системы ГУЛАГа. Репрессии 1936—1938 гг. «Дело 

Тухачевского» и чистка рядов Красной Армии. Создание сталинской системы управления и 

Конституция 1936 г.  

Основные термины и понятия: враг народа, ГУЛАГ, культ личности, Конституция СССР 

1936 г.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, В.М. Молотов, Л.М. Каганович, А.И. Микоян, Г.К. 

Орджоникидзе, Г.Е. Зиновьев, Л.Б. Каменев, Н.И. Бухарин, А.И. Рыков, С.М. Киров, М.Н. 

Рютин, М.Н. Тухачевский, Н.И. Ежов.  

Тема 19. Культура и искусство СССР в межвоенные годы  

Партийное руководство художественным процессом. Утверждение метода 

социалистического реализма в искусстве. Воспитание нового человека. Широкое 

распространение массовых форм досуга советских людей. Физкультура и спорт. 

Масштабное строительство общественных зданий и крупных социальных объектов. 

Развитие кинематографа. Оперное и балетное искусство. Влияние репрессий конца 1930-х 

гг. на развитие советской культуры. 

 Основные термины и понятия: соцреализм, пионеры.   

Основные персоналии: М. Горький, Д.А. Фурманов, А.С. Серафимович, М.А. Булгаков, 

А.А. Фадеев, М.А. Шолохов, Н.А. Островский, А.А. Ахматова, Д.И. Хармс, А.И. 

Введенский, В.А. Фаворский, Н.М. Чернышев, А.А. Дейнека, Ю.И. Пименов, А.А. Пластов, 

А.Н. Самохвалов, Г.Г. Нисский, Б.М. Иофан, В.И. Мухина, И.А. Пырьев, С.А. Герасимов, 

Г.В. Александров, М.И. Ромм, А.В. Нежданова, С.Я. Лемешев, И.С.  

Козловский, Г.С. Уланова, О.В. Лепешинская, К.М. Сергеев. А.Н. Ермолаев, И.О. 

Дунаевский.  

Тема 20. Экономическое и политическое развитие Западной Европы и Америки после 

Первой мировой войны 

 США в 1920—1930-е гг. Задачи послевоенного развития США. Мировой экономический 

кризис 1929-1932 гг. и «новый курс» Ф.Д. Рузвельта. Развитие демократических стран 

Западной Европы в межвоенный период. Кейсианство. Раскол социал-демократии. 

Углубление конфликта между коммунистами и социал-демократами. Фашизм в Италии и 

Германии. Милитаризм в Японии. Завоевательная программа фашизма и холокост.  

Основные термины и понятия: «новый курс» Рузвельта, социально ориентированная 

рыночная экономика, кейсианство, Коминтерн, Международная организация труда, 

кейнсианство, расизм, национализм, фашизм, НСДАП, холокост, гетто. 

 Основные персоналии: Г. Гувер, Ф.Д. Рузвельт, Д.М. Кейнс, Б. Муссолини, А. Гитлер, М. 

Хорти, Й. Антонеску.  

Тема 21. Ослабление колониальных империй 

 Парижская (1919) и Вашингтонская конференция (1921-1922) о судьбе колоний. 

Послевоенная колониальная политика и её итоги. Подъём антиколониальных движений. 

Особенности национально-освободительных движений в Индии, Иране, Турции. 

Революция и гражданская война в Китае.  

Основные термины и понятия: национально-освободительное движение, кампания 

гражданского неповиновения, революция, гражданская война.  

Основные персоналии: Амманула-хан, М. Ганди, Реза-хан Пехлеви, М. Кемаль, Сунь Ятсен, 

Чан Кайши, Пу И, Мао Цзэдун.  

Тема 22. Международные отношения между двумя мировыми войнами  

Антанта и Советская Россия. Мирный план Вильсона. Создание Лиги Наций. 

ВерсальскоВашингтонская система и её противоречия. Пацифизм. На пути ко Второй 

мировой войне. Политика умиротворения агрессоров. Гражданская война в Испании. 

Антикоминтерновский пакт. Мюнхенское соглашение как кульминация политики 

умиротворения. Советско-германский договор о ненападении.  



 Основные термины и понятия: Лига Наций, Версальско-Вашингтонская система, политика 

умиротворения.  

Основные персоналии: В. Вильсон, А. Бриан, Ф. Келлог, А. Гитлер, Н. Чемберлен, Ф. 

Франко, Б. Муссолини, В.М. Молотов, И. фон Риббентроп.  

Тема 23. Духовная жизнь и развитие мировой культуры в первой половине XX в. 
Осмысление истории. Новое в науке о человеке и развитие философии. Живопись: от 

импрессионизма к модерну. Искусство индустриального общества (модернизм, 

примитивизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, сюрреализм, 

конструктивизм). Литература. Модернизм в литературе. Музыка и театр. Киноискусство. 

Основные термины и понятия: социология, психология, культурология, импрессионизм, 

модерн, кубизм, футурзим, абстракционизм, дадаизм, экспрессионизм, конструктивизм, 

романтизм, реализм, социальная антиутопия.  

Основные персоналии: О. Шпенглер, А. Тойнби, З. Фрейд, К.Г. Юнг, К. Леви-Стросс, Дж. 

Дьюи, К. Моне, О. Ренуар, Э. Дега, П. Сезанн, В. Ван Гог, П. Гоген, А. Гауди, Х. де Велде, 

Г. Климт, А. Матисс, П. Пикассо, Ж. Брак, Ф. Леже, Ф.Т. Маринетти, У. Боччони, К. Карр, 

Л. Руссоло, В.В. Кандинский, П. Мондриан, К.С. Малевич, Т. Тцара, М. Дюшан, К. 

Швиттерс, Э. Мунк, О. Кокошка, С. Дали, Ле Корбюзье, И.И. Леонидов, Р. Киплинг, У. 

Фолкнер, Э. Хемингуэй, С. Цвейг, А. де Сент-Экзюпери, Б. Шоу, Г. Уэллс, К. Чапек, Б. 

Брехт, Э.М. Ремарк, Дж. Джойс, М. Пруст, Ф. Кафка, О. Хаксли, Дж. Оруэлл, Дж. Лондон,  

Л. Дюрей, Д. Мийо, Ф. Пуленк, Дж. Гершвин, Л. Стоковский, М. Рейнгардт, М. Линдер, Ч. 

Чаплин.  

  

Раздел III ЧЕЛОВЕЧЕСТВО ВО ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ. (14 ч) 

Тема 24. От европейской к мировой войне  

Начало Второй мировой войны: нападение Германии на Польшу. Блицкриг. Присоединение 

к СССР Западной Белоруссии и Западной Украины. «Договор о дружбе и границе» между 

Германией и СССР.  «Странная война». Вхождение в состав СССР прибалтийских 

государств. Советско-финская война. Кампании 1940 - начала 1941 гг.: «битва за Англию»; 

разгром Франции; военные действия союзников в Северной и Южной Европе, Северной 

Африке и Средиземноморье. СССР и война в Европе. План «Барбаросса». Подготовка к 

нападению Германии на СССР.  

Основные термины и понятия: блицкриг, вермахт, план «Барбаросса».  

Основные персоналии: О.В. Куусинен, Э. Роммель, У. Черчилль, И.В. Сталин.  

Тема 25. Начальный период Великой Отечественной войны 

 Вторжение. Летняя катастрофа 1941 г. и её причины. Мобилизация страны. Смоленское 

сражение и катастрофа на Украине. Начало блокады Ленинграда. «Дорога жизни». Битва 

под Москвой. Военно-стратегическое, морально-политическое и международное значение 

победы Красной Армии под Москвой.  

Основные термины и понятия: Ставка Главного командования, Государственный комитет 

обороны.  

Основные персоналии: И.В. Сталин, Н.Г. Кузнецов, Д.Г. Павлов, М.П. Кирпонос. В.М. 

Молотов, С.К. Тимошенко, Н.Ф. Гастелло, Г.К. Жуков, И.С. Конев, К.К. Рокоссовский.   

Тема 26. Антигитлеровская коалиция и кампания 1942 г. на Восточном фронте 
Зарождение антигитлеровской коалиции и вступление войну США. Боевые действия на 

Восточном фронте весной — летом 1942 г. Оборона Сталинграда. Оккупационный режим 

на советской территории. Партизанское движение. «Всё для фронта, всё для победы!» 

Движение Сопротивления в Европе.  

Основные термины и понятия: оккупация, партизанское движение, движение 

Сопротивления.  

Основные персоналии: В.И. Чуйков, Я.Ф. Павлов, М.С. Шумилов, С.А. Ковпак, А.Н. 

Сабуров, В.М. Петляков, Д.Н. Медведев, П.М. Машеров, С.А. Лавочкин, С.В. Ильюшин, Ш. 

де Голль.  

Тема 27. Коренной перелом в Великой Отечественной войне  

Разгром немецко-фашистских захватчиков под Сталинградом. Начало коренного перелома 

в ходе Великой Отечественной и Второй мировой войны. Битва на Орловско-Курской дуге 

и её значение. Завершение периода коренного перелома в войне. Укрепление 

антифашистской коалиции. Проблема открытия второго фронта. Тегеранская конференция. 



Идеология, культура и война. Изменение отношения к Православной церкви со стороны 

властей.  

Основные термины и понятия: коренной перелом в войне, второй фронт.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, К.К. Рокоссовский, А.И. Еременко, М.Е. Катуков, 

П.А. Ротмистров, И.В. Сталин, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, Ю.Б. Левитан, И.Г. Эренбург, 

А.Т. Твардовский, В.С. Гроссман, К.М. Симонов, О.Ф. Берггольц, Д.Д. Шостакович, С.Т.  

Рихтер, Л.О. Утесов, К.И. Шульженко, Л.А. Русланова, И.А. Пырьев, Ф.М. Эмлер, А.Б. 

Столпер, Б.Г. Иванов, патриарх Сергий (Старогородский).  

Тема 28. Наступление Красной Армии на заключительном этапе Великой 

Отечественной войны  

Освобождение советской земли. Окончательное снятие блокады Ленинграда в январе 1944 

г. Операция «Багратион», освобождение Белоруссии. Государственная политика на 

освобожденных землях. Наступление Красной Армии в Восточной Европе. Открытие 

второго фронта. Ялтинская конференция. Арденнская и Висло-Одерская операции. Падение 

Берлина. Капитуляция Третьего рейха.  

Основные термины и понятия: депортация, Ялтинская конференция, репарации, Акт о 

капитуляции.  

Основные персоналии: Н.Ф. Ватутин, И.С. Конев, Р.Я. Малиновский, Ф.И. Толбухин, И.Х. 

Баграмян, И.Д. Черняховский, К.К. Рокоссовский, Г.К. Жуков, У. Черчилль, Ф.Д. Рузвельт, 

И.В. Сталин, К. Спаатс, А.У. Теддер, Ж.М. де Латтер де Тассиньи, В. Кейтель.  

Тема 29. Причины, цена и значение великой Победы 

 Потсдамская конференция. Решения союзников по антигитлеровской коалиции о 

послевоенном миропорядке. Противоречия между союзниками. Парад Победы в Москве. 

Участие СССР в войне с Японией. Окончание Второй мировой войны. Причины Победы. 

Цена Победы и итоги войны.  

Основные термины и понятия: демилитаризация, декартелизация, денацификация, 

демократизация, Международный требунал, Организация Объединенных Наций, Совет 

Безопасности.   

Основные персоналии: И.В. Сталин, Г. Трумэн, К. Эттли, А.М. Василевский, Л.А. Говоров, 

К.А. Мерецков, А.И. Еременко, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, Р.Я. Малиновский.  

  

Раздел IV МИРОВОЕ РАЗВИТИЕ В ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ 

(13 ч) 

Тема 30. Советский Союз в последние годы жизни И.В. Сталина 

 Постепенный переход страны на мирный путь развития. Сохранение в новых условиях 

мобилизационных, военных методов, основанных на жесткой централизации управления и 

распределения ресурсов. Влияние сложного положения страны, в том числе на 

международной арене, на принятие чрезвычайных мер. Источники высоких темпов 

развития экономики в послевоенное время. Проблемы сельского хозяйства. Денежная 

реформа 1947 г. Итоги четвертой пятилетки (1946–1950). Послевоенные репрессии.  

Основные термины и понятия: «холодная война», КПСС. 

 Основные персоналии: И.В. Сталин, А.А. Жданов, Н.А. Вознесенский, В.С. Абакумов.  

Тема 31. Первые попытки реформ и XX съезд КПСС  

Объективные и субъективные причины необходимости изменения внутренней и внешней 

политики страны. Преемники И.В. Сталина на пути преобразований. Инициативы Л.П. 

Берии и Г.М. Маленкова и начало осуществления реформ. Борьба за власть в партийной 

верхушке. XX съезд КПСС. Значение разоблачения культа личности И.В. Сталина для 

последующего развития общества.  

Основные термины и понятия: сталинизм, десталинизация, освоение целины.  

Основные персоналии: Л.П. Берия, Г.М. Маленков, Н.С. Хрущёв.  

Тема 32. Советское общество конца 1950-х — начала 1960-х гг.  

Противоречивые тенденции во внутренней политике СССР после ХХ съезда КПСС. Борьба 

за власть в конце 1950-х гг. Новые ориентиры развития общества. Экономика и политика в 

конце 1950-х — начале 1960-х гг. Итоги освоения целинных и залежных земель, реализация 

жилищной программы, изменения в жизни крестьянства, реформа в военной сфере. Начало 

освоения космоса. Административные реформы. Октябрьский Пленум ЦК КПСС 1964 г. 

Отставка Н.С. Хрущёва.  



Основные термины и понятия: совхозы, совнархозы, дефицит.  

Основные персоналии: Г.М. Маленков, Г.К. Жуков, Н.С. Хрущёв, Ю.А. Гагарин, В.В. 

Терешкова, С.П. Королёв, В.Е. Семичастный, Л.И. Брежнев, А.Н. Шелепин.  

Тема 33. Духовная жизнь в СССР в 1940- 1960-е гг.  

Развитие культуры и науки в первые послевоенные годы. Духовная жизнь в период 

«оттепели». Ужесточение партийного контроля над духовной жизнью страны. «Дело» Б.Л. 

Пастернака. Гонения на Церковь. Наука в условиях «холодной войны». СССР на 

международной спортивной арене.  

Основные термины и понятия:  «оттепель», советский андеграунд. 

 Основные персоналии: А.А. Ахматова, М.М. Зощенко, К.Г. Паустовский, И.Г. Эренбург, 

А.И. Солженицын, Ч.Т. Айтматов, В.И. Белов, В.В. Быков, Ф.А. Искандер, С.П. Залыгин, 

В.М. Шукшин, А.Т. Твардовский, А.А. Фадеев, Е.А. Евтушенко, А.А. Вознесенский, К.Г. 

Паустовский, Б.Л. Пастернак, И.А. Ефремов, А.П. Казанцев, О.Я. Рабин, В.Н. Немухин, 

Е.В. Вучетич, А.Т. Зверев, Э.М. Белютин, Д.Д. Шостакович, С.С. Прокофьев, М. Хуциев, 

О.Н. Ефремов, И.В. Курчатов, П.Л. Капица, Н.Н. Семёнов, П.А. Черенков, Л.Д. Ландау, 

Н.Г. Басов, И.Е. Тамм, И.М. Франк, А.М. Прохоров, Л.И. Яшин, Ю.П. Власов, Л.С. 

Латынина.  

Тема 34. Страны Западной Европы и США в первые послевоенные десятилетия 

Становление «общества благосостояния» и смешанной экономики. Социально 

ориентированная рыночная экономика. «Справедливый курс» Г. Трумэна. Программы Дж. 

Кеннеди и его преемников: «Новые рубежи», «Великое общество» – их итоги. Германское 

«экономическое чудо». «Шведская модель».  

Основные термины и понятия:  смешанная экономика, «экономическое чудо», конверсия, 

социально ориентированная рыночная экономика.   

Основные персоналии: К. Эттли, Г. Трумэн, Дж. Кеннеди, Л. Джонсон, Л. Эрхард.  

Тема 35. Падение мировой колониальной системы 

 Распад колониальной системы: причины и основные этапы. Проблема выбора пути 

развития в условиях биполярного мира. Создание Британского Содружества и 

Французского Сообщества. Идея социалистической ориентации. Соперничество СССР и 

США за сферы влияния над странами Азии, Африки и Латинской Америки; его роль в 

разжигании локальных войн и конфликтов. Конфликты и кризисы в странах «Юга». 

Основные термины и понятия:  деколонизация, развивающиеся страны.  

Тема 36. «Холодная война» и международные конфликты 1940-1970-х гг.  

Предпосылки начала «холодной войны». Противоборство двух военно-политических 

блоков. Первые военно-политические конфликты «холодной войны». «Холодная война» в 

Азии. Война в Корее. Политика мирного сосуществования и военное соперничество. 

Карибский кризис 1962 г. Война во Вьетнаме.  

Основные термины и понятия: «холодная война», Совет экономической взаимопомощи, 

НАТО, ОВД, политика мирного сосуществования.  

Основные персоналии: А. Маршалл, У. Черчилль, И.В. Сталин, Мао Цзэдун, Г.А. Насер, Ф. 

Кастро, Дж. Кеннеди, Н.С. Хрущёв.  

Тема 37. Расширение системы социализма: Восточная Европа и Китай 

 Роль СССР в освобождении стран Восточной Европы от фашизма. Переход от 

общедемократических преобразований к утверждению «советской модели социализма». 

Восточная Европа в орбите влияния СССР. Первые симптомы кризиса в Восточной Европе. 

СССР и Китай: от союза к противостоянию. «Большой скачок» и культурная революция в 

Китае. 

 Основные термины и понятия: Информбюро, социализм «с человеческим лицом», 

индустриализация, «доктрина Брежнева», стратегия «большого скачка», культурная 

революция.  

Основные персоналии: К. Готвальд, Й.Б. Тито, И.В. Сталин, Г. Димитров, И. Надь, Л.И. 

Брежнев, Мао Цзэдун, Пол Пот.  

   

Раздел V РОССИЯ И МИР В 1960-1990-е гг. (17 ч) 

Тема 38. Технологии новой эпохи  

Транспорт, космонавтика и новые конструкционные материалы. Биохимия, генетика, 

медицина. Электроника и робототехника.  



Основные термины и понятия: ядерная энергия, биотехнологии, генная инженерия, 

клонирование, трансплантация, ЭВМ.  

Основные персоналии: Д. Уотсон, Ф. Крик, А. Чакрабарти.   

Тема 39. Становление информационного общества  

Информационная революция. Глобальная Сеть. Индустрия производства знаний. Новая 

социальная структура общества. Средний класс. Маргиналы.  

Основные термины и понятия: информационное общество, Интернет, средний класс, 

маргинализация.  

Основные персоналии: М. Маклюэн.   

Тема 40. Кризис «общества благосостояния»  

Причины кризисов в развитых странах. Коммунисты и левые правительства в Европе. 

Феномен еврокоммунизма. Причины появления «новых левых» в Западной Европе в 1960е 

гг. Бунт против «общества потребления», социальная база радикальных общественных 

движений.  

 Основные термины и понятия: коалиционные правительства, еврокоммунизм, 

неомарксизм.  

Основные персоналии: Д. Лукача, Г. Маркузе.  

Тема 41. Неоконсервативная революция 1980-х гг.  

Причины необходимости обновления идеологии консерватизма. Концепции 

неоконсерватизма. Социально-экономическая политика неоконсерватизма и её итоги. 

Неконсервативная модернизация.  

Основные термины и понятия:  неконсерватизм, приватизация.  

Основные персоналии: И. Кристол, Н. Подгорец, М. Новак, М. Фридмэн, М. Тэтчер, Р. 

Рейган, Г. Коль, Ф. Миттеран.  

Тема 42. СССР: от реформ — к застою  

Приход к власти Л.И. Брежнева. Система коллективного руководства. Восстановление 

прежней вертикали власти: ЦК — обком — райком; воссоздание отраслевых министерств.  

Экономические реформы 1960-х гг. Причины необходимости пересмотра экономической 

политики. Новые ориентиры аграрной политики. Рост экономической самостоятельности 

предприятий. Рост производства. Складывание модели советского «общества 

потребления». Проблемы застоя в экономике. Борьба с инакомыслием.  

Основные термины и понятия: хозрасчет, застой, дефицит, самиздат, правозащитное 

движение. 

 Основные персоналии: Л.И. Брежнев, А.Н. Косыгин, А.Д. Синявский, Ю.М. Даниэль, И.Г. 

Эренбург, А.Д. Сахаров, И.Р. Шафаревич.  

Тема 43. Углубление кризисных явлений в СССР и начало политики перестройки 
Деятельность Ю.В. Андропова: попытки оздоровления экономики и политики страны. 

Борьба с коррупцией. Ужесточение борьбы с инакомыслием. Приход к власти М.С. 

Горбачёва. Возобновление борьбы с коррупцией. Обновление высшего звена правящей 

элиты. Стратегия ускорения как основа экономических программ и причины ее провала. 

Кампания борьбы с пьянством, её итоги. Авария на Чернобыльской АЭС 26 апреля 1986 г. 

и её последствия. Расширение самостоятельности государственных предприятий. Принятие 

законов, разрешающих создание кооперативов и индивидуальную 

(частнопредпринимательскую) трудовую деятельность. Последствия экономических 

реформ. Поиск путей преодоления кризиса.  

Основные термины и понятия: перестройка, коррупция, государственная приёмка, теневая 

экономика, кооператив.  

Основные персоналии: Ю.В. Андропов, К.У. Черненко, М.С. Горбачёв, Н.И. Рыжков, С.С. 

Шаталин, Г.А. Явлинский, В. С. Павлов.  

Тема 44. Развитие гласности и демократии в СССР  

Расширение гласности. Переосмысление прошлого и ориентиры на будущее. Создание 

Комиссии по реабилитации жертв политических репрессий. Свободные дискуссии в СМИ. 

Проблемы статуса и привилегий номенклатуры. Стремления к демократической 

трансформации общества. Политический раскол советского общества. Возникновение 

политических организаций, независимых от КПСС. Выборы народных депутатов СССР в 

1989 г. Консолидация сил, оппозиционных курсу перестройки, в рядах КПСС. Рост 

популярности Б.Н. Ельцина, избрание его президентом Российской Федерации. 



 Основные термины и понятия: демократия, гласность, политический плюрализм, 

номенклатура, демократическая трансформация общества, правовое государство, 

многопартийность. 

 Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин.  

Тема 45. Кризис и распад советского общества 

 Причины кризиса в межнациональных отношениях в СССР. Развитие кризиса Союза ССР. 

Обострение противоречий между Арменией и Азербайджаном из-за Нагорного Карабаха. 

Оформление в Латвии и Эстонии народных фронтов, в Литве – организации «Саюдис», 

выступавших за выход этих республик из состава СССР. Очаги напряжённости в 

Узбекистане, Грузии, Южной Осетии, Абхазии, Приднестровье. Принятие союзными 

республиками деклараций о суверенитете. Попытка переворота и распад СССР. Создание 

СНГ.  

Основные термины и понятия: путч, ГКЧП, СНГ.   

Основные персоналии: М.С. Горбачёв, Б.Н. Ельцин, Г.И. Янаев, В.А. Крючков, Д.Т. Язов, 

Б.К. Пуго, Л.М. Кравчук, С.С. Шушкевич.  

Тема 46. Наука, литература и искусство. Спорт. 1960—1980-е гг.  

Развитие науки и техники. Роль книги в жизни советских людей. Развитие отечественной 

литературы. Театр и киноискусство. Эстрада. Размежевание в живописи и скульптуре на 

официальное искусство и альтернативные художественные направления. Достижения 

советского спорта.  

Основные термины и понятия: деревенская проза, бардовская песня, московский 

концептуализм, соц-арт.  

Основные персоналии: М.В. Келдыш, Л.В. Канторович, П.Л. Капица, В.Н. Челомей, С.Н. 

Федоров, Г.А. Илизаров.  В.П. Астафьев, В.И. Белов, В.Г. Распутин, В.А. Солоухин, В.М. 

Шукшин, ФЮ.В. Бондарев, В.В. Быков, Б.Л. Васильев, К.М. Симонов, В.С. Пикуль, Ч.Т. 

Айтматов, братья А.Н. и Б.Н. Стругацкие, А.И. Солженицын, С.Ф. Бондарчук, И.А. Пырьев, 

Л.А. Кулиджанов, С.И. Ростоцкий, А.Г. Герман, А.А. Тарковский, Г.Н. Данелия, Э.А. 

Рязанов, Л.И. Гайдай, И.К. Архипова, Г.П. Вишневская, В.А. Атлантов, Г.С. Уланова, М.М. 

Плисецкая, М.Э. Лиепа, Е.С. Максимова, В.В. Васильев, Л.Г. Зыкина, И.Д. Кобзон, М.М. 

Магомаев, А.Б. Пугачёва, Л.В. Лещенко, С.М. Ротару, В.С. Высоцкий, Б.Ш. Окуджава, Т.Т. 

Салахов, Т.Н. Яблонская, Д.Е. Жилинский, В.А. Сидур, Э.И. Неизвестный, И.И. Кабаков, 

А.Д. Меламид, Л.А. Пахомова, А.Г. Горшков, И.К. Роднина, А.Г. Зайцев, В.А. Третьяк, А.Е. 

Карпов, Г.К. Каспаров.  

Тема 47. Япония, новые индустриальные страны и Китай: новый этап развития  

Истоки и особенности «экономического чуда» Японии. Демократизация 

общественнополитической жизни страны. Политика в области образования, 

технологического развития, внешней торговли. Специфика трудовых отношений в 

японских корпорациях. Новые индустриальные страны: общее и особенное в опыте 

модернизации Южной Кореи, Сингапура, Тайваня. Второй эшелон новых индустриальных 

стран: Филиппины, Индонезия, Таиланд, Малайзия. Китай на пути реформ.  

Основные термины и понятия: новые индустриальные страны.  

Основные персоналии: Дэн Сяопин.  

Тема 48. Социально-экономическое развитие Индии, исламского мира и Латинской 

Америки в 1950 – 1980-е гг.  

Особенности реформ и политики модернизации Индии: её достижения (отмена кастовой 

системы, создание индустриального сектора экономики, социальная политика, «зеленая 

революция») и проблемы (демографические, социальные, межкультурного 

взаимодействия). Внешняя политика Индии. Участие в Движении неприсоединения. 

Исламский мир: национально-патриотическая и традиционалистская модели развития. 

Арабо-израильские конфликты. Особенности социально-экономического развития 

Латинской Америки. Перонизм и демократия в Латинской Америке. 

 Основные персоналии: Дж. Неру, И. Ганди, Р. Ганди, Г.А. Насер, М. Каддафи, аятолла 

Хомейни, Ф. Кастро, Х. Перон, С. Альенде, А. Пиночет.  

Тема 49. Международные отношения: от разрядки к завершению «холодной войны»  

СССР и США: итоги соперничества. Разрядка международной напряжённости. Причины 

срыва разрядки и обострение противоборства СССР и США в начале 1980-х гг. Новое 

политическое мышление и завершение «холодной войны». 



 Основные термины и понятия: разрядка, ОСВ-1, ОСВ-2, новое политическое мышление. 

Основные персоналии: Р. Рейган, М.С. Горбачёв  

  

Раздел VI РОССИЯ И МИР НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ 

(17 ч) 

Тема 50. Транснационализация и глобализация мировой экономики и их последствия 

Возникновение ТНК и ТНБ. Глобализация мировой экономики и ее последствия. 

Предприниматели и предпринимательская деятельность. Проблемы многонациональных 

государств и массовой миграции в эпоху глобализации. 

 Основные термины и понятия: транснациональные корпорации и банки, глобализация, 

венчурные предприятия, мультикультурализм, плюрализм, толерантность.  

Тема 51. Интеграция развитых стран и её итоги 

 Этапы интеграции стран Западной Европы: хронологические рамки, страны и регионы, 

области сближения, итоги. Противоречия европейской интеграции. Тенденции 

интеграционных процессов в Европе. Интеграционные процессы в Северной Америке. 

Основные термины и понятия: интеграция, ГАТТ, ВТО, ЕОУС, ЕЭС, ЕС, НАФТА, НАТО.  

Тема 52. Россия: курс реформ и политический кризис 1993 г. Опыт «шоковой терапии». 

Либерализация цен. Снятие ограничения на частнопредпринимательскую деятельность, в 

том числе в сфере торговли. Проведение приватизации. Структурная перестройка 

экономики. Плюсы и минусы реформ. Политический кризис 1993 г.: сущность, причины, 

основные события и итоги. Новая Конституция России. Итоги парламентских выборов 1993 

г.  

Основные термины и понятия: приватизация, ваучер, импичмент, референдум.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, Е.Т. Гайдар, А.Б. Чубайс, А.Н. Шохин, В.С. 

Черномырдин, Р.И. Хасбулатов, А.В. Руцкой, В.В. Жириновский, Г.А. Явлинский, Г.А. 

Зюганов.  

Тема 53. Общественно-политические проблемы России во второй половине 1990-х гг.   
Обострение отношений между центром власти в Москве и субъектами Федерации. 

Подписание Федеративного договора 31 марта 1992 г. Начало конфликта в Чечне. Выборы 

1995 и 1996 гг. Предприниматели как новая сила на политической арене страны. 

Финансово-промышленные группы (ФПГ). Возникновение медиа-холдингов. Углубление 

политического и социально-экономического кризиса.  

Основные термины и понятия: дефолт.  

Основные персоналии: Б.Н. Ельцин, В.С. Черномырдин, Д.M. Дудаев, С.В. Степашин, С.В. 

Кириенко, Е.М. Примаков, В.В. Путин.  

Тема 54. Россия на рубеже веков: по пути стабилизации  
Вторая чеченская война. Парламентские и президентские выборы 1999—2000 гг. Россия на 

пути реформ и стабилизации. Утверждение государственной символики России. Меры по 

укреплению вертикали власти. Усиление правовой базы реформ. Реорганизация силовых 

ведомств и реформа вооружённых сил. Активизация борьбы с коррупцией, 

криминалитетом, нелегальными операциями коммерческих структур. Завершение процесса 

мирного урегулирования в Чечне. Парламентские и президентские выборы 2003 и 2004 гг.  

Основные термины и понятия: вертикаль власти, миграционные потоки, 

контртеррористическая операция, полномочный представитель президента.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Б.В. Грызлов, М.М. Касьянов, С.К. Шойгу, Ю.М. 

Лужков, А.А. Кадыров, Р.А. Кадыров, Б.Е. Немцов, Д.А. Медведев, М.Е. Фрадков, В.А. 

Зубков, С.М. Миронов.  

Тема 55. Российская Федерация в начале XXI в.  

Россия в 2004-2007 гг. Продолжение курса на упрочение вертикали власти. Создание 

общественной палаты. Национальные проекты «Здоровье», «Доступное и комфортное 

жильё – гражданам России», «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование». 

Создание Стабилизационного фонда. Выборы 2007—2008 гг. Россия в условиях 

глобального кризиса. Ориентиры модернизационной стратегии развития страны. Выборы 

2011–2012 гг.  

Основные термины и понятия: национальный проект, Стабилизационный фонд, 

глобальный кризис.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев.  



Тема 56. Духовная жизнь России в современную эпоху 

 Влияние на духовную жизнь страны социальных и культурных перемен, происходивших в 

российском обществе в постсоветский период. Коммерциализация культуры и досуга и их 

последствия. Вестернизация молодёжной культуры. Рост интереса к отечественному 

культурному и духовному наследию. Русская Православная Церковь в новой России. Театр, 

музыка, кино. Живопись, архитектура, скульптура. Государственная политика в области 

культуры.  

Основные термины и понятия: массовая культура, субкультура, неотрадиционализм, новое 

искусство, инсталяция, биеннале.  

Основные персоналии: патриарх Алексий II, Патриарх Кирилл, Д. Донцова, Б. Акунин, Е.И. 

Кисин, Д.Л. Мацуев, В.А. Гергиев, В.И. Федосеев, Ю.Х. Темирканов, Ю.А. Башмет, М.А. 

Плетнёв, А.Ю. Нетребко, У.В. Лопаткина, Д.В. Вишнева, Д.А. Хворостовский, Н.С. 

Михалков, А.Н. Сокуров, А.Г. Герман, Ф.С. Бондарчук, А.П. Звягинцев, П.С. Лунгин, З.К. 

Церетели, И.С. Глазунов, А.М. Шилов, В.М. Клыков, А.И. Рукавишников, О.К. Комов  В. 

Пелевин, П.Н. Фоменко, Л.А. Додин, Ю.П. Любимов.   

Тема 57. Страны Восточной и Юго-Восточной Европы и государства СНГ в мировом 

сообществе 

 Перестройка в СССР  и подъем антикоммунистического движения в Восточной Европе в 

1980-е гг. Общее и особенное в демократических революциях в странах Восточной Европы. 

Восточная Европа после социализма. Кризис в Югославии. Развитие Содружества 

Независимых Государств. Обострение отношений России и Украины в 2014 г. 

Вооружённые конфликты в СНГ. Политическое и социально-экономическое развитие стран 

СНГ. Цветные революции в странах СНГ и их последствия.  

Основные термины и понятия:  бархатные революции, суверенитет, цветные революции. 

Основные персоналии:  В. Гавел, Л. Валенса, Н. Чаушеску, С. Милошевич, В. Коштуница, 

А.Г. Лукашенко, Л.Д. Кучма, В.А. Ющенко, В.Ф. Янукович, В.Н. Воронин, Н.А. Назарбаев, 

М.Н. Саакашвили.   

Тема 58. Страны Азии, Африки и Латинской Америки на современном этапе развития  
Демократизация государства и общества в странах Латинской Америки в 1980–1990-е гг. 

Интеграционные процессы в Латинской Америке. Китай на современном этапе развития. 

Российско-китайские отношения в начале XXI в. Создание Шанхайской организации 

сотрудничества (ШОС). Проблемы развития Японии на современном этапе. Индия: 

достижения и проблемы модернизации. Политическое и экономическое развитие стран 

Ближнего Востока и Северной Африки. Исламский фундаментализм. Революции в странах 

Ближнего Востока и Северной Африки. Страны Центральной и Южной Африки.  Основные 

термины и понятия:  МЕРКОСУР, Андское сообщество, Южноамериканский союз, ШОС, 

исламский фундаментализм, Африканский союз.  

Основные персоналии: У. Чавес, Л. де Сильва, С. Ганди, М. Сингх, С. Хусейн, М. Каддафи.  

Тема 59. Россия и складывание новой системы международных отношений 
Международное положение Российской Федерации после распада СССР. Продолжение 

процесса согласованного сокращения вооружений, развития партнерских отношений с 

НАТО. Поиск взаимопонимания между Россией и Западом. Россия и «Большая семёрка». 

Новые проблемы во взаимоотношениях Россия – Запад. Попытки политического давления 

на Россию со стороны Запада. Расширение НАТО на восток. 11 сентября 2001 г. и Россия. 

Крупные международные проекты с участием России. Обострение отношений России и 

США в 2008 г. Идея «перезагрузки» отношений США с Россией. Международные 

организации в современном мире. Проблемы нового миропорядка. 

 Основные термины и понятия: договоры по ПРО, СНП, ООН, ЭКОСОС, ЮНЕСКО, МОТ, 

МАГАТЭ, ВОЗ, ВТО, МВФ, ОБСЕ, Большая восьмерка, терроризм.  

Основные персоналии: В.В. Путин, Д.А. Медведев, Дж. Буш-младший, Б. Обама, И.С. 

Иванов, С.В. Лавров.  

Тема 60. Основные тенденции развития мировой культуры во второй половине XX в. 
Теории общественного развития. Церковь и общество в XX – начале XXI вв. 

Экуменическое движение. СМИ и массовая культура. Искусство: от модернизма к 

постмодернизму. Контркультура и культура молодёжного бунта. Подъём национальных 

культур.  



Основные термины и понятия: социология, политология, структурализм, экуменизм, СМИ, 

постмодернизм, абстракционизм, поп-арт, гиперреализм, «хеппенинг», инсталляция 

концептуализм, контркультура.   

Основные персоналии: Й. Шумпетер, М. Фридман, Дж. Гэлбрейт, У. Ростоу, Э. Тоффлер, М. 

Дюверже, Дж. Сартори, Э. Фромм, К. Леви-Стросс, Ж. Деррида, Ж. Бодрияр, папа Иоанн 

Павел II, Дж. Полок, Э. Уорхол, Р. Коттингем, Ч. Клоуз, К. Пендерецкий, К. Штокхаузен, Й 

Бойс, Нам Чжун Пак, Дж. Кейдж, Дж. Сэлинджер, Р. Брэдбери, К. Воннегут, Л. Сенгор, Г. 

Брукс, Г.Г. Маркес, Н. Макфуз, Д. Валкотт, Оэ Кензабуро.  

Тема 61. Глобальные угрозы человечеству и поиски путей их преодоления  

Военная и террористическая угрозы. Деятельность международных организаций по 

предотвращению экологической катастрофы и сбережению природных ресурсов планеты. 

Система взаимодействия народов и государств в решении глобальных проблем.  

Основные термины и понятия: глобальные угрозы, терроризм.  

 

Тематическое планирование по курсу «История» 10 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Раздел I. Пути и методы  познания России 5 

2 Раздел II. От первобытной эпохи  к  цивилизации 8 

3  Раздел III. Русь, Европа и Азия  Средние века 27 

4 Раздел IV. Россия  мир  на  рубеже Нового 

времени  (конец XV – XVII  в.)  

18 

5 Раздел V. Россия и мир в эпоху зарождения 

индустриальной цивилизации  

16 

6 Раздел VI.  Россия и мир  в конце  XVIII –  XIX вв.  26 

7 Резерв  2 

 Итого 102 

Тематическое планирование по курсу «История» 11 класс 

 

№ 

п/п 

Раздел Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Раздел I. Россия и мир в начале ХХ в. 17 

3 Раздел II. Россия и мир между двумя мировыми войнами 21 

4  Раздел III. Человечество во Второй мировой войне 14 

5 Раздел IV. Мировое развитие в первые послевоенные 

десятилетия 

13 

6 Раздел V. Россия и мир в 1960 – 1990-е гг. 17 

7 Раздел VI. Россия и мир на современном этапе развития 17 

8 Резерв 2 

 Итого 102 

 

 

2.2.9 Рабочая программа учебного предмета «География»  

10-11 классы 

Базовый уровень 

География.  Рабочая программа. Предметные линии  В. П. Максаковского. 10-11классы.  

Автор: В.П. Максаковский, М: «Просвещение», 2020 

Освоение программы по географии в средней школе предусматривает достижение 

следующих личностных результатов: 

1) сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, любви к 

Отечеству и уважения к своему на-роду, 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, твор-ческой 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 деятельности; 

10) 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;  

11)осознанный выбор будущей профессии на основе пони-мания её ценностного 

содержания собственных жизненных планов; гражданское отношение к профессиональной 

деятельности как возможности личного участия в решении общественных, 

государственных, общенациональных проблем; 

12)основы экологического мышления, осознание влияния общественной нравственности и 

социально-экономических процессов на состояние природной среды; приобретение опыта 

природоохранной деятельности;  



13)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 тек-ста 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 знакам, критически 

оценить и интерпретировать информацию; 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 духовной культуры; знание 

роли и особенностей естественных, формализованных и формальных языков как средств 

коммуникации; использование языковых средств в соответствии с целями и задачами 

деятельности.  

Предметных результатов: 

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

важнейших проблем человечества;  

2)владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

3)сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

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

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

4)владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 



5)владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных, 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях;  

6)владение умениями географического анализа и интерпретации 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. 

 Выпускник научится: 

-различать этапы освоения Земли человеком;  

-понимать изменение характера связей человека с природой;  

-оценивать важнейшие природные ресурсы мира и особенности их использования;  

-определять обеспеченность стран отдельными видами природных ресурсов;  

-различать понятия «рациональное природопользование» и «нерациональное 

природопользование»; 

-оценивать роль ресурсов Мирового океана, земельных, водных, лесных, 

агроклиматических, рекреационных, ресурсов альтернативной энергетики мира на 

качественно новом этапе взаимодействия общества и природы; 

-использовать знания об оптимизации человеческого воздействия на природную среду в 

реальной жизни; 

 -понимать этапы формирования политической карты мира; 

-анализировать количественные и качественные сдвиги на политической карте мира; 

-прогнозировать изменения на политической карте мира в результате международных 

событий, процессов и явлений;  

-оценивать формы правления, государственный строй, типологию стран; 

-различать понятия «политическая география», «политико-географическое положение», 

«геополитика»;  

-различать демографические процессы и явления, характеризующие динамику численности 

населения отдельных регионов и стран мира; 

-прогнозировать изменение численности и структуры населения мира и отдельных 

регионов; 

-сравнивать показатели воспроизводства населения, средней продолжительности жизни, 

качества населения отдельных стран мира; определять общие черты и различия в 

воспроизводстве населения регионов и стран; 

-анализировать основные направления демографической политики в различных странах 

мира; 

-определять этнический состав населения, крупные языковые семьи мира и ареалы их 

распространения, половозрастную структуру населения; 

-выявлять занятость населения, особенности размещения населения по территории Земли; 

районы с наиболее высокой и самой низкой плотностью населения; крупнейшие города и 

агломерации мира; 

 -причины и виды миграций; направления современных миграций населения; 

-оценивать влияние миграций на состав и структуру трудовых ресурсов отдельных стран и 

регионов;  

-объяснять различия в темпе и уровне урбанизации отдельных стран мира; 

-анализировать рынок труда, прогнозировать развитие рынка труда на основе динамики его 

изменений; 



-различать культурно-исторические центры мира, ареалы распространения мировых 

религий, крупнейшие цивилизации мира и их особенности; 

-объяснять динамику культурно-цивилизационного развития человечества; 

-объяснять устройство и динамику развития мирового хозяйства. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 -оценивать влияние человеческой деятельности на окружающую среду;  

-выявлять основные процессы и закономерности взаимодействия географической среды и 

общества, объяснять и оценивать проблемы и последствия такого взаимодействия в мире; 

-анализировать статистические материалы и данные средств массовой информации;  

-оценивать современное геополитическое положение стран и регионов; 

-приводить примеры, показывающие роль практического использования знаний о 

населении в решении социально-экономических и геоэкологических проблем человечества, 

стран и регионов;  

-самостоятельно проводить по разным источникам информации исследование, связанное с 

изучением населения; 

 -находить информацию, необходимую для решения учебных задач и выполнения 

творческих заданий;   
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Содержание курса географии базового уровня на ступени среднего общего образования 

представляет собой следующую степень конкретизации содержания географического 

образования, представленного в фундаментальном ядре. При отборе содержания 

учитывалось, что значительная часть географических знаний, представленных в 

фундаментальном ядре, освоена школьниками в основной школе.  

География 10—11 классы. Базовый уровень. 

Р а з д е л  I. Человек и ресурсы Земли 

Освоение человеком планеты Земля. Познание глубокой связи между человечеством и 

природой — миссия географической науки. Эволюция природы до появления человека. 

Географическая оболочка Земли — сфера взаимопроникновения и взаимодействия 

литосферы, атмосферы, гидросферы и биосферы и среда жизни человека. 

Взаимоотношения людей с природой на разных этапах развития цивилизации. 

Индустриализация и природопользование. Возрастание антропогенного давления на Землю 

в ХХ—XXI вв. Техногенез, его нынешние и будущие возможные последствия. Учение о 

ноосфере — В. И. Вернадский. 

Стремительное расширение границ ойкумены. Освоение пустынных и полупустынных 

районов Азии, Африки, Австралии. Вовлечение в хозяйственный оборот арктических и 

субтропических районов — приполярных территорий на Севере России, Канадском Севере, 

Аляске. Освоение предгорных и горных районов мира. Освоение шельфовых акваторий 

Мирового океана. Естественный, антропогенный, культурный ландшафты. 

Природные ресурсы и развитие стран. Многозначность понятия «ресурсы». Связь 

природных и экономических ресурсов. Человек как связующее звено между природными и 

экономическими ресурсами. Роль природных ресурсов в жизни общества. Виды природных 

ресурсов, ресурсообеспеченность. Возобновляемые и невозобновляемые ресурсы. 

Обеспеченность стран стратегическими ресурсами — нефтью, газом, ураном, рудными 

ископаемыми и др. Природно –ресурсный потенциал России. 

Земельный фонд мира, его структура. Обеспеченность человечества пресной водой, 

понятие о «водном голоде» на планете. Гидроэнергоресурсы Земли, перспективы их 

использования. Лесные ресурсы, их размещение по природным зонам и странам; масштабы 

обезлесения. Роль природных ресурсов Мирового океана в жизни человечества; 

марикультура. Другие виды природных ресурсов. Истощение природных ресурсов. 

Ресурсосберегающая, малоотходная и энергосберегающая технологии. Утилизация 



вторичного сырья. Возможности России в развитии прогрессивных технологий. 

Р а з д е л  II. Политическая карта мира 

Формирование политической карты мира. Современная политическая карта мира как 

итог нескольких тысячелетий её формирования. Изменения политического облика мира на 

рубеже XX—XXI вв. Распад СССР. Количественные и качественные сдвиги на карте мира. 

Государство — главный объект политической карты. Территория и границы 

государства. Делимитация и демаркация границ. Международные территории и территории 

с неопределённым статусом. Формы правления государств — монархическая и 

республиканская. Формы государственного устройства — унитарные и федеративные 

государства. Основные типы стран; критерии их выделения. 

Политическая география и геополитика. Территориальная дифференциация 

политических явлений и процессов. Основные политические и военные союзы в 

современном мире. Организация Объединённых Наций, её структура и роль в современном 

мире. Специфика России как евразийской страны. Р а з д е л  III. Население мира. 

Современная демографическая ситуация. Рост населения Земли — от медленного до 

ускоренного. Суть и причины «демографического взрыва» в ХХ в. Численность и 

размещение населения в разных регионах и странах мира. Депопуляционные процессы в 

развитых странах. Демографическая ситуация в России. Демографическая политика. 

Структура населения. Возрастно-половой состав населения мира. Расовый, этнический, 

религиозный, языковой, социальный состав населения мира, крупных стран и регионов. 

Особенности уровня и качества жизни населения в разных странах и регионах мира. Индекс 

развития человеческого потенциала (ИЧРП).  

Миграции. Миграции населения — внутренние и внешние. Современные миграционные 

процессы в мире. Острая проблема социальной адаптации иммигрантов (Западная Европа, 

Россия и т. д.). Понятие мультикультурализма.  Занятость и расселение. Занятость 

населения мира, крупных стран и регионов. Расселение населения. Специфика городских и 

сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Судьба мегалополисов.  

Р а з д е л  IV. Культурная география мира 

География культуры. Сущность культуры и многообразие её определений. 

Характеристики культуры как региональные (географические) индикаторы. Ландшафт и 

культура. Климат и образ жизни. Этническая мозаика и география культуры. Богатство и 

разнообразие мировой культуры. Всемирное культурное и природное наследие, место 

России в нем. 

География религий. Взаимосвязь культур и религий. Территориальное распространение 

христианства, ислама, буддизма, крупных национальных религий. 

Современные цивилизации. Географические рубежи современных цивилизаций. 

Цивилизации Запада и цивилизации Востока. Культурные районы мира. Глобализация и 

судьбы локальных культур. Вклад России в мировую культуру. 

Р а з д е л  V. География мировой экономики 

Мировая экономика. Отраслевая и территориальная структура мировой экономики 

Социально-экономические модели стран. Государства аграрные, аграрно-сырьевые, 

индустриальные, постиндустриальные. Развитые и развивающиеся страны. Государства — 

центры экономической мощи и «аутсайдеры»; «полюсы» бедности; высокоразвитые страны 

Западной Европы; страны переселенческого типа; новые индустриальные страны; страны 

внешнеориентиро-ванного развития. 

География важнейших отраслей. Добывающая и обрабатывающая промышленность. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Сфера услуг. Информационная, консалтинговая и научная 

деятельность. Международное географическое разделение труда. Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. 



Экономическая интеграция в современном мире. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы в экономической сфере (ЕС, НАФТА и др.). 

Крупнейшие мировые фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Внешние связи — 

экономические, научно-технические. Производственное сотрудничество, создание 

свободных экономических зон (СЭЗ). Международная торговля — основные направления и 

структура. Главные центры мировой торговли. Глобализация мировой экономики. Место 

России в глобальной экономике. 

Р а з д е л  VI. Регионы и страны мира 

Географические регионы. Понятие о географическом регионе. Основные варианты 

регионального деления мира. Культурно-исторические регионы мира, их основные 

характеристики. 

Многообразие стран. Различия стран современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям географического 

положения. Экономические и социальные контрасты. 

Географические особенности стран и регионов. Специфические и типологические черты 

стран и регионов, играющих видную роль в функциональном механизме мировой политики 

и экономики. США и Канада. Страны Латинской Америки (Бразилия, Мексика). Германия, 

Великобритания, Франция. Регионы Западной Европы и Центрально-Восточной Европы; 

Российская Федерация и постсоветский регион; КНР, Япония. Регионы Юго-Восточной, 

Южной (Индия), Юго-Западной Азии и Северной Африки; Тропической Африки и ЮАР; 

Австралии и Океании. Общие географические характеристики стран. 

Р а з д е л  VII. Глобальные проблемы человечества 

Глобальные процессы. Глобальные процессы и человечество. Континентальные, 

региональные, зональные, локальные проявления глобальных процессов. Понятие о 

глобальных проблемах современности — естественно-научных и общественных. Старые и 

новые глобальные проблемы. 

Приоритетные глобальные проблемы. Энергетическая, сырьевая, продовольственная, 

демографическая экологическая проблемы. Проблема отсталости. Характер, масштабы, 

острота, региональные проявления глобальных проблем. 

Геоэкология — фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. Взаимосвязь глобальных проблем 

человечества, наиболее прочные звенья, связывающие их воедино. Возможные пути 

решения («смягчения») глобальных проблем. Место и роль  России в появлении, 

обострении и возможном решении (смягчении) отдельных глобальных проблем. 

Необходимость переоценки человечеством некоторых ранее устоявшихся экономических, 

политических, идеологических и культурных ориентиров. Роль географии в исследовании 

глобальных проблем человечества. 

Тематическое планирование  

10-11 классы 

Тема  Количество часов 

Введение  1 

Раздел 1. Общая характеристика мира 30 
Тема 1. Современная  политическая  карта  мира   6 

Тема 2. Природа  и  человек  в  современном  мире   6 

Тема 3. География  населения  мира   6 

Тема 4. Научно-техническая  революция  и  мировое  

хозяйство   

6 

Тема 5. География  отраслей  мирового  хозяйства   6 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 32 

Тема 6. Зарубежная  Европа   16 

Тема 7. Зарубежная  Азия   16 



Раздел 3. Глобальные проблемы человечества 3 

Повторение, резерв  4 

Всего 68 

 

 

2.2.10 Рабочая программа учебного предмета «Обществознание»  

10  класс Базовый уровень 

Обществознание. Рабочая программа. Поурочные разработки 10 класс. Авторы:  Л.Н. 

Боголюбов, А.Ю. Лазебникова, Ю.И. Аверьянов и др., 2020   

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 10 классе 

Личностными результатами изучения курса обществознания в 10 классе являются: 

— умение соотносить поступки с принятыми нормами морали; 

— умение анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания 

и последствия; 

—умение различать формы чувственного и рационального познания, пояснять их  

примерами; 

— умение различать абсолютную и относительную истины; 

— умение объяснить на конкретных примерах роль мировоззрения в жизни человека; 

—умение объяснить взаимосвязь между правами и обязанностями человека и гражданина, 

выражение собственного отношения к лицам, уклоняющимся от выполнения 

конституционных обязанностей; 

— умение оценивать правомерное и неправомерное поведения субъектов семейного права, 

применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

— умение искать и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приёма в 

образовательные организации профессионального и высшего образования; 

—умение применять правовые нормы для разрешения конфликтов 

правовыми способами. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

—умение различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности; 

—выявление особенностей научного познания; 

— выявление связи науки и образования, анализ фактов социальной действительности в 

контексте возрастания роли образования и науки в современном обществе; 

—выражение и аргументация собственного отношения к роли образования и  

самообразования в жизни человека; 

— умение применять полученные знания о нормах гражданского права в практических 

ситуациях, прогнозируя последствия принимаемых решений; 

— умение выполнять познавательные задания на использование элементов причинно-

следственных связей; 

—раскрытие связи между мышлением и деятельностью; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участие в коллективном обсуждении социальных и правовых проблем; 

—умение использовать наглядные формы представления информации в качестве источника 

социальных и правовых знаний. 

  Предметные результаты изучения обществознания: 

выделение черт социальной сущности человека; 

—определение роли духовных ценностей в обществе; 

—умение распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами; 

—умение различать виды искусства; 

— выявление сущностных характеристик религии и её роли в культурной жизни; 

— выявление роли агентов социализации на основных этапах социализации индивида; 

— умение характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

—выявление, анализ, систематизация и оценивание информации, иллюстрирующей 

многообразие и противоречивость социального развития; 

— умение приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 



аргументировать свои суждения, выводы; 

— формулировка собственных суждений о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрирование проявления различных глобальных проблем;  

—сравнивание правовых норм с другими социальными нормами; 

—выделение основных элементов системы права; 

—выстраивание иерархии нормативных актов; 

— выделение основных стадий законотворческого процесса в Российской Федерации; 

— умение различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями гражданина 

РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод; 

— аргументация важности соблюдения норм экологического права и характеристика 

способов защиты экологических прав; 

—раскрытие содержания гражданских правоотношений; 

—умение характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров; 

—умение характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора; 

—способность иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального 

обеспечения; 

— извлечение и анализ информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ). 

Содержание курса «Обществознание»  

Тема I — Человек в обществе. Общество как совместная жизнедеятельность людей. 

Общество и природа. Общество и культура. Науки об обществе. Особенности социальной 

системы. Социальные институты. Многовариантность общественного развития. 

Целостность и противоречивость современного мира. Проблема общественного прогресса. 

Биологическое и социальное в человеке. Социальные качества личности. Самосознание и 

самореализация. Деятельность человека: основные характеристики. Структура 

деятельности и её мотивация. Многообразие видов деятельности. Сознание и деятельность. 

Общественное и  индивидуальное сознание. Познаваем ли мир. Познание чувственное и 

рациональное. Истина и её критерии. Особенности научного познания. Социальные и 

гуманитарные знания. Многообразие человеческого знания. Особенности социального 

познания. Возможна ли абсолютная свобода. Свобода как осознанная необходимость. 

Свобода и ответственность. Основания свободного выбора. Что такое свободное общество. 

Глобализация  как явление современности. Современное информационное пространство. 

Глобальная информационная экономика. Социально-политическое измерение 

информационного общества.  Международный терроризм: понятие и признаки. 

Глобализация и международный терроризм. Идеология насилия и международный 

терроризм. Противодействие международному терроризму. 

Тема II — Общество как мир культуры. Понятие «духовная культура». Культурные 

ценности и нормы. Институты культуры. Многообразие культур. Человек как духовное 

существо. Духовные ориентиры личности. Мировоззрение и его роль в жизни человека. Как 

и почему возникла мораль. Устойчивость и изменчивость моральных норм. Что заставляет 

нас делать выбор в пользу добра. Наука и её функции в обществе. Этика науки. 

Образование в современном обществе. Образование как система. Особенности 

религиозного сознания. Религия как общественный институт. Религия и религиозные 

организации в современной России. Проблема поддержания межрелигиозного мира. Что 

такое искусство. Функции искусства. Структура искусства. Современное искусство. 

Характерные черты массовой культуры. Что привело к появлению массовой культуры. 

Средства массовой информации и массовая культура. Оценка массовой культуры как 

общественного явления. 

Тема III — Правовое регулирование общественных отношений. 



Нормативный подход к праву. Естественно-правовой подход к праву. Естественное право 

как юридическая реальность. Взаимосвязь естественного и позитивного права. Основные 

признаки права. Право и мораль. Система права. Норма права. Отрасль права. Институт 

права. Что такое источник права. Основные источники (формы) права. Виды нормативных 

актов. Федеральные законы и законы субъектов РФ. Законотворческий процесс в 

Российской Федерации. Что такое правоотношение. Правомерное поведение. Что такое 

правонарушение. Юридическая ответственность. Гражданство Российской Федерации. 

Права и обязанности гражданина России. Воинская обязанность. Альтернативная 

гражданская служба. Права и обязанности налогоплательщика. Гражданские 

правоотношения. Имущественные права. Личные неимущественные права. Право на 

результат интеллектуальной деятельности. Наследование. Защита гражданских прав.  

Конституционные основы социальной защиты. Социальная защита граждан. Право на 

социальное обеспечение. Право на охрану здоровья. Правовые основы 

предпринимательской деятельности. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. Открытие своего дела. Трудовые правоотношения. Порядок приёма 

на работу. Профессиональное образование. Правовая связь членов семьи. Вступление в 

брак и расторжение брака. Права и обязанности супругов. Права и обязанности детей и 

родителей. Воспитание детей, оставшихся без попечения родителей. Общая характеристика   

экологического права. Право человека на благоприятную окружающую среду. Способы 

защиты экологических прав. Экологические правонарушения. Гражданский процесс. 

Уголовный процесс. Административная юрисдикция. Основные стадии конституционного 

судопроизводства. Защита прав и свобод человека средствами ООН. Европейская система 

защиты прав человека. Проблема отмены смертной казни. Международные преступления и 

правонарушения. Полномочия международного уголовного суда. Правовая база  

противодействия терроризму в России. Органы власти, проводящие политику 

противодействия терроризму. Роль СМИ и гражданского общества в противодействии 

терроризму.  

Заключение. Человек и глобальные вызовы современного общества. Человек в мире 

информации. Человек и ценности современного общества.  
Тематическое планирование  
10 класс 

Тема Количество часов 

Что такое общество 2 

Общество как сложная система 2 

Динамика общественного развития 2 

Социальная сущность человека 2 

Деятельность-способ существования людей 2 

Познавательная деятельность 2 

Свобода и необходимость в деятельности человека 2 

Современное общество 2 

Глобальная угроза терроризма 2 

Духовный мир личности 2 

Духовная культура общества 2 

Мораль 2 

Науки и образование 2 

Религии и религиозные организации 2 

Искусство 2 

Массовая культура 2 

Современные подходы к пониманию права 2 

Право в системе социальных норм 2 

Источники права 2 



Гражданин Российской Федерации 2 

Источники права 2 

Правомерное поведение 2 

Гражданское право 2 

Правовые основы социальной защиты 2 

Правовые основы предпринимательской деятельности 2 

Правовое регулирование занятости и трудоустройства 2 

Экологическое право 2 

Процессуальные отрасли права 3 

Международная защита прав человека 2 

Правовые основы антитеррористической политики 2 

Заключение 1 

Всего  70 

Планируемые результаты освоения курса «Обществознание» в 11 классе 

 Личностными результатами являются: 

— осознание учащимися зависимости между перспективами экономического развития 

страны и возможностями активного участия в её экономической жизни; 

— ориентация в социальных ролях участников экономической деятельности; 

— формирование активной позиции учащихся в общественной жизни при решении задач в 

области социально-экономических отношений; 

— осознание важности овладения рациональными способами экономического поведения; 

— готовность к рациональному экономическому поведению в условиях как подъёма, так и 

спада экономической активности в стране; 

— способность и готовность к выполнению ключевых социальных ролей (труженика, 

производителя); 

— понимание важности активного и ответственного отношения к экономической 

деятельности, ориентированность на посильное участие в ней; 

— способность ставить личные цели и строить жизненные планы; 

— соотношение поступков с принятыми нормами морали; 

— анализ различных ситуаций свободного выбора, выявление его оснований и 

последствий; 

— различение формы чувственного и рационального познания, пояснение их примерами; 

— различение абсолютной и относительной истины; 

— понимание того, что положение человека в обществе в значительной степени зависит от 

него самого — его образовательных успехов, квалификации, направленности личности; 

— осознание значимости совместных действий представителей социальных групп по 

защите своих интересов; 

— готовность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности с учётом 

гендерных особенностей социализации; 

— толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность вести диалог с 

другими людьми, учитывая гендерные особенности, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

— сформированность гражданской позиции активного и сознательного члена российского 

общества; 

— сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики. 

Метапредметные результаты изучения обществознания включают следующие умения и 

навыки: 

— умение подкреплять изученные положения конкретными фактами и примерами из 

социально-экономической действительности; 

— критическое восприятие и осмысление информации, освещающей события на рынках 

товаров и услуг, формулирование собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение рассчитывать и прогнозировать свою деятельность с позиций экономической 

целесообразности и результативности целью анализа состояния и тенденций 

экономического развития общества, интерпретации социально-экономических изменений; 

— умение ориентироваться в экономических событиях, оценивать их последствия; 



— умение анализировать экономические данные с целью выявления иллюстрируемых ими 

тенденций; 

— способность к построению логической цепи рассуждений, умение слушать и вступать в 

диалог, участвовать в коллективном обсуждении социально-экономических проблем; 

— умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывая позиции других её участников, избегая негативного влияния 

гендерных стереотипов; 

— умение самостоятельно давать оценки и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения в соответствии с гендерными предписаниями, с учётом гражданских и 

нравственных ценностей; 

— умение классифицировать социальные явления (различные аспекты демографической 

ситуации) на основе определённых, в том числе самостоятельно выявленных, оснований 

для классификации, сопоставления и сравнения; 

— критическое восприятие и осмысление социальной информации, отражающей различные 

подходы в освещении современных демографических процессов; формулирование на этой 

основе собственных заключений и оценочных суждений; 

— умение ориентироваться в различных источниках политической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

— умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей. 

Предметные результаты изучения обществознания включают: 

— умение конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы; 

— различение форм бизнеса; 

— оценивание деятельности различных финансовых институтов, 

определение задач, функций и роли Центрального банка Российской 

Федерации в банковской системе РФ; 

— способность извлекать социальную информацию из источников 

различного типа о тенденциях развития современной рыночной экономики; 

— анализ практических ситуаций, связанных с реализацией 

гражданами своих экономических интересов; 

— умение различать и сравнивать пути достижения экономического роста; 

— раскрытие взаимосвязи экономики с другими сторонами жизни общества; 

— способность выделять причины безработицы и различать её виды; 

— умение различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их 

примерами; 

— выделение критериев социальной стратификации; 

— различение видов социальной мобильности; 

— умение характеризовать социальные институты семьи и брака; раскрывать факторы, 

влияющие на развитие современной семьи; 

— выявление причин социальных конфликтов, моделирование ситуации путей разрешения 

конфликтов; 

— способность выделять субъекты политической деятельности и объекты политического 

воздействия; 

— умение раскрывать принципы государства как основного института политической 

системы общества; 

— различение типов политических режимов, оценка роли политических режимов 

различных типов в общественном развитии; 

— установление взаимосвязи правового государства и гражданского общества, способность 

раскрывать ценностный смысл правового государства; 

— формулирование суждения о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе. 

Содержание курса «Обществознание» в 11 классе 

Тема I. Экономическая жизнь общества. Экономика как подсистема общества. 

Экономика и уровень жизни. Экономика и социальная структура общества. Экономика и 

политика. Что изучает экономическая наука. Экономическая деятельность и её измерите-



ли. Понятие ВВП. Экстенсивный и интенсивный рост. Факторы и темпы экономического 

роста. Экономическое развитие. Экономический цикл. Причины цикличного развития 

экономики. Рынок в жизни общества. Рыночная экономика. Как действует «невидимая 

рука» рынка. Законы спроса и предложения. Рыночные структуры. Конкуренция и 

монополия. Современная рыночная система. Цели деятельности фирмы. Факторы 

производства. Экономические бухгалтерские издержки и прибыль. Постоянные и 

временные издержки производства. Налоги, уплачиваемые предприятием. Основные 

принципы менеджмента. Основы маркетинга. Функции финансового рынка. Финансовые 

институты. Защита прав потребителей финансовых услуг. Фондовый рынок, его 

инструменты и участники. Основные источники финансирования бизнеса. Экономические 

функции государства. Общественные блага. Внешние эффекты. Какой инструмент 

регулирования экономики выбрать. Налоговая система РФ. Нужна ли рынку помощь 

государства. Тенденции экономического развития России. Типы финансовой политики. 

Основы денежно-кредитной политики государства. Влияние денежно-кредитной политики 

на российскую экономику. Бюджетная политика. Инфляция: виды, причины и последствия. 

Рынок труда. Причины и виды безработицы. Государственная политика в области 

занятости. Что такое мировая экономика. Международная торговля. Государственная 

политика в области международной торговли. Глобальные проблемы экономики. 

Тенденции общемирового экономического развития. Экономическая культура: сущность и 

структура. Экономические отношения и интересы. Экономическая свобода и социальная 

ответственность. Связь экономической культуры и деятельности. Рациональное поведение 

участников экономической деятельности. 

Тема II. Социальная сфера. Многообразие социальных групп. Социальное неравенство. 

Социальная стратификация. Социальная мобильность. Социальные интересы. Социальные 

нормы. Социальный контроль. Отклоняющееся (девиантное) поведение. Преступность. Что 

объединяет людей в нацию. Россия — многонациональное общество и единый народ. 

Межнациональные конфликты и пути их преодоления. Пути межнационального сближения. 

Национальная политика в России. Семья как социальный институт. Функции семьи. Семья 

в современном обществе. Бытовые отношения. Дом, в котором мы живём. Гендерные 

стереотипы и роли. Гендер и социализация. Гендерные отношения в современном 

обществе. Молодёжь как социальная группа. Развитие социальных ролей в юношеском 

возрасте. Молодёжная субкультура. Изменение численности населения России. Возрастной 

состав населения России. Рождаемость и смертность. Миграция. 

Тема III. Политическая жизнь общества. Политическая деятельность и общество. 

Политическая сфера и политические институты. Политические отношения. Политическая 

власть. Структура и функции политической системы. Государство в политической системе. 

Политический режим. Демократические перемены в России. Сущность правового 

государства. Гражданское общество. Местное самоуправление. Избирательная система. 

Избирательная кампания Понятия политической партии и движения. Типология и функции 

политических партий. Типы партийных систем. Политическая элита. Политическое 

лидерство. Роль политического лидера. Типы лидерства. Обыденное и теоретическое 

сознание. Что такое идеология. Современные политические идеологии. Роль идеологии в 

политической жизни. Политическая психология. Средства массовой коммуникации и 

политическое сознание. Многообразие форм политического поведения. Политический 

терроризм. Регулирование политического поведения. Сущность и этапы политического 

процесса. Политическое участие. Политическая культура. 

Заключение. Общество и человек перед лицом угроз XXI в. 

Тематическое планирование 

11 класс 

Тема Количество часов 

Роль экономики в жизни общества  2 

Экономика: наука и хозяйство  2 

Экономический рост и развитие  2 

Рыночные отношения в экономике  2 

Экономика и государство  2 

Финансовая политика государства 2 



Занятость и безработица  2 

Мировая экономика  2 

Экономическая культура  2 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по теме I 

3 

Повторительно-обобщающий урок по теме I  1 

Социальная структура общества 2 

Социальные нормы и отклоняющееся поведение  2 

Гендер как научное понятие  2 

Молодёжь в современном обществе  2 

Демографическая ситуация в современной России  2 

Уроки представления результатов проектной 

деятельности по теме II  

3 

Повторительно-обобщающий урок по теме II  1 

Политика и власть 2 

Политическая система  2 

Гражданское общество и правовое государство  2 

Демократические выборы  2 

Политические партии и партийные системы  2 

Политическая элита и политическое лидерство  2 

Политическое сознание  2 

Политическое поведение   

Политический процесс и культура политического участия  2 

Заключение. Взгляд в будущее  2 

Резерв 2 

Всего 70 

 

2.2.11 Рабочая программа учебного предмета «Математика»    
10-11 классы       Базовый уровень 

Рабочая программа изучения учебного предмета «Математика: Алгебра и начала 

математического анализа. Геометрия» 10- 11 класс(базовый уровень) 

Программы.  «Алгебра и начала математического анализа» (базовый и углубленный 

уровни) 10-11 классы. Автор: А.Г. Мордкович, М: Мнемозина, 2018 

Геометрия. 10-11 классы. Программы и тематическое планирование. Смирнова И.Н., 

Смирнов В.А.- М.: Мнемозина, 2013 

1. Планируемые результаты: 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

Изучение алгебры и начал математического анализа в старшей школе дает 

возможность достижения обучающимися следующих результатов. 

Личностные: 

1. сформированность ответственного отношения к учению, готовности к саморазвитию 

и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

построению индивидуальной образовательной траектории с учетом устойчивых 

познавательных интересов, выбору профильного математического образования. 

2. сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики. 

3. сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности. 

Метапредметные: 



4. сформированность универсальных учебных действий(познавательных, 

регулятивных, коммуникативных), обеспечивающих овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу умения учиться. 

5. умение самостоятельно ставить учебные и познавательные задачи, преобразовывать 

практическую задачу в теоретическую и наоборот.  

6. готовность и способность планировать пути достижения целей, выделять 

альтернативные способы достижения цели, выбирать наиболее рациональные 

методы, осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по 

решению учебных и познавательных задач. 

7. формирование осознанной оценки в учебной деятельности, умения содержательно 

обосновывать правильность результата и способа действия, адекватно оценивать 

свои возможности достижения цели самостоятельной деятельности. 

8.  умение логически рассуждать, делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и 

по аналогии), аргументированные выводы, умение обобщать, сравнивать, 

классифицировать. 

9.  формирование умения создавать, применять и преобразовывать знаково-

символические средства, модели, схемы для решения учебных и познавательных 

задач. 

10.  овладение основами ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового 

чтения, рефлексивного чтения, формирование умения структурировать 

математические тексты, выделять главное, выстраивать логическую 

последовательность излагаемого материала. 

11.   владение навыками в области использования ИКТ, как инструментальной основы 

развития универсальных учебных действий.  

Предметные: 

12.  формирование представлений о математике как о части общечеловеческой 

культуры, форме описания и особого метода познания действительности.  

13.  формирование представления об основных изучаемых понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать реальные процессы. 

14. умение работать с учебным математическим текстом, грамотно выражать свои 

мысли с применением математической терминологии и символики, проводить 

классификацию, логическое обоснование и доказательства математических 

утверждений, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать 

логически некорректные рассуждения. 

15. сформированностьпредставлений о системе функциональных понятий, 

функциональном языке и символике; развитие умения использовать функционально 

– графические представления для решения различных математических задач, в том 

числе: решения уравнений и неравенств, нахождения наибольшего и наименьшего 

значений, для описания и анализа реальных зависимостей и простейших 

параметрических исследований.  

16. владение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения линейных уравнений и систем линейных 

уравнений, а также уравнений, решение которых сводится к разложению на 

множители; развитие умений моделировать реальные ситуации на математическом 

языке, составлять уравнения по условию задачи, исследовать построенные модели и 

интерпретировать результат;  умение использовать идею координат на плоскости 

для решения уравнений, неравенств, систем. 

17. владение основными способами представления и анализа статистических данных; 

формирование представлений о статистических закономерностях в реальном мире и 



способах их изучения, о простейших вероятностных моделях;  развитие умения 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках, 

описывать и анализировать числовые данные, использовать понимание 

вероятностных свойств окружающих явлений при принятии решений. 

18. владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания; 

представление об основных изучаемых понятиях  как важнейших математических 

моделях, позволяющих описывать и изучать реальные процессы и явления;  

19.  умение работать с геометрическим текстом (анализировать, извлекать необходимую 

информацию), понимание возможности  аксиоматического построения 

математических теорий, умение точно и грамотно выражать свои мысли в устной и 

письменной речи с применением математической терминологии и символики, 

использовать различные языки математики. 

20.  развитие пространственных представлений, изобразительных умений и навыков 

геометрических построений, распознавание на чертежах, моделях и в реальном мире  

геометрических фигур. 

21.  умение применять изученные понятия исвойства геометрических фигурдля решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора, компьютера. 

22.  сформированность  представлений о необходимости доказательств при обосновании 

математических утверждений, владение методами доказательств и алгоритмов 

решения. 

Метапредметными  результатами освоения курса является формирование 

универсальных учебных действий (УУД). 

 

Регулятивные УУД: 

 самостоятельно обнаруживать и формировать учебную проблему, определять 

цель УД; 

 выдвигать  версию решения проблем, осознавать ( и при необходимости 

интерпретировать) конечный результат, выбирать средства достижения цели, 

а также искать их самостоятельно; 

  составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы ( 

выполнения проекта); 

  работая по плану сверять свои действия с целью и при необходимости 

исправлять ошибки самостоятельно ( в том числе и корректировать план); 

 

Познавательные УУД: 
 

 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

  создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

  осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

  анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

  давать определения понятиям. 

Коммуникативные УУД: 

 самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе                  

(определять общие цели, договариваться  друг с другом в группе и т.д.); 

 в  дискуссии уметь выдвигать аргументы и контраргументы; 



  учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его; 

  понимать позицию другого, различать в его речи: мнение( точку зрения), 

доказательство (аргументы), факты (гипотезы, аксиомы, теории); 

  уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми 

иных позиций. 

 

Планируемые результаты обучения 

 Выпускник научится в 10-11 классах (для использования в повседневной жизни и 

обеспечения возможности продолжения образования): 

АЛГЕБРА 

Учащийся научится: 
 выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной 

степени, степени с рациональным показателем, логарифма, используя при 

необходимости вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; 

 проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические 

функции; 

 вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

 

Действительные числа и выражения  

 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: целое число, рациональное число, 

действительное число. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: обыкновенная дробь, десятичная дробь, 

приближенное значение числа, часть, доля, отношение, процент. 

  Выполнять арифметические действия с целыми и рациональными числами.  

Сравнивать рациональные числа между собой. Находить значения числовых 

выражений и алгебраических выражений при заданных значениях переменных. 

  Находить процент от числа и число по его проценту, оперировать понятиями 

повышение процента, понижение процента. 

  Оперировать на базовом уровне понятиями: корень п - ой степени из числа, степень с 

рациональным показателем, логарифм числа. 

  Изображать на числовой прямой  целые и рациональные числа, целые степени чисел, 

корни  п - ой степени из чисел, логарифмы чисел в простых случаях. 

  Оценивать и сравнивать с рациональными числами значения целых степеней 

чисел,корней п - ой степени из чисел, логарифмов чисел в простых случаях. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: числовая окружность, длина дуги числовой 

окружности. 

  Изображать на числовой окружности точки, соотносить их с синусом и косинусом 

соответствующего числа. И линию тангенсов для изображения тангенса числа, 

принадлежащего числовой окружности.  

  Оценивать знаки синуса , косинуса, тангенса и котангенса точек числовой окружности. 



  Находить тригонометрические значения чисел в табличных случаях. 

  Находить тригонометрические  функций с числовым и угловым аргументами. 

Соотносить между собой числовой и угловой аргументы. 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: арксинус, арккосинус, арктангенс и 

арккотангенс числа.  Уметь вычислять  значения  аркфункций в табличных случаях. 

 

В повседневной жизни и при изучении других  учебных предметов: 

-  Выполнять  вычисления при решении задач практического характера. 

-  Выполнять практические расчеты с использованием, при необходимости, справочных 

материалов и вычислительных устройств. 

- Соотносить реальные величины, характеристики объектов окружающей 

действительности с их конкретными числовыми значениями. 

-  Использовать методы округления, приближения и прикидки при решении 

практических задач повседневной жизни. 

- Пользуясь графиками, сравнивать скорости возрастания (роста, повышения, 

увеличения и т.п.) или скорости убывания (падения, снижения, уменьшения и т.п.) 

величин в реальных процессах. 

- Соотносить  графики реальных процессов и зависимостей с их описаниями, 

включающими характеристики скорости изменения (быстрый рост, плавное 

понижение).    -  Использовать графики реальных процессов для решения несложных 

прикладных задач, в том числе, определяя по графику скорость хода процесса. 

ФУНКЦИИ И ГРАФИКИ 

Учащийся научится: 

 определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции;  

 строить графики изученных функций; 

 описывать по графику и в простейших случаях по формуле поведение и свойства 

функций, находить по графику функции наибольшие и наименьшие значения; 

 решать уравнения, простейшие системы уравнений, используя свойства функций и их 

графиков; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

Учащийся научится : 

 вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы;  

 исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить наибольшие и 

наименьшие значения функций, строить графики многочленов и простейших 

рациональных функций с использованием аппарата математического анализа; 

 вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной;  

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Учащийся научится : 

 решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

 составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 



 использовать для приближенного решения уравнений и неравенств графический 

метод; 

 изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений и 

их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ 

ВЕРОЯТНОСТЕЙ 

учащийся научится : 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

 анализа информации статистического характера; 

 

ГЕОМЕТРИЯ 

Учащийся научится : 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям 

задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды;  

 решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

учащийся научится использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для: 

 исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

 вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства.  

2. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «Алгебра и начала математического анализа»: 

 10-11  классы 

  

Числовые функции(9 ч) 

Определение функции, способы её задания, свойства функций. Обратная функция. 

Тригонометрические функции(26 ч) 

Числовая окружность. Длина дуги единичной окружности. Числовая окружность на 

координатной плоскости. Определение синуса и косинуса на единичной окружности.  

Определение тангенса и котангенса. Тригонометрические функции числового аргумента. 

Тригонометрические функции углового аргумента. Формулы приведения. Функция y=sin x, 



её свойства и график. Функция y=cos x, её свойства и график. Периодичность функций 

y=sin x, y=cos x. Построение графика функций y=mf(x) и y=f(kx) по известному графику 

функции y=f(x). Функции y=tg x и y=ctg x, их свойства и графики. 

Тригонометрические уравнения (10ч) 

Первые представления о решении тригонометрических уравнений. Арккосинус. Решение 

уравнения cos t=a.  Арксинус. Решение уравнения          sin t=a. Арктангенс и арккотангенс. 

Решение уравнений tg x=a, ctg x=a. Простейшие тригонометрические уравнения. Два 

метода решения тригонометрических уравнений: введение новой переменной и разложение 

на множители.  Однородные тригонометрические уравнения. 

Преобразование тригонометрических выражений (15ч) 

Синус и косинус суммы и разности аргументов. Тангенс суммы и разности аргументов. 

 Формулы двойного аргумента. Формулы понижения степени.  Преобразование сумм 

тригонометрических функций в произведение. Преобразование произведений 

тригонометрических функций в суммы. 

Производная (31ч) 

Определение числовой  последовательности и способы её задания.   Свойства числовых 

последовательностей. 

  Определение предела последовательности. Свойства сходящихся последовательностей. 

Вычисление пределов последовательностей. Сумма бесконечной геометрической 

прогрессии.  

    Предел функции на бесконечности. Предел функции в точке. Приращение аргумента. 

Приращение функции.  

 Задачи, приводящие к понятию производной. Определение производной. Алгоритм 

отыскания производной. Формулы дифференцирования. Правила дифференцирования. 

Дифференцирование функции у=f(kx+m). 

 Уравнение касательной к графику функции. Алгоритм составления уравнения касательной 

к графику функции у=f(x). 

  Применение производной для исследования функций на монотонность и экстремумы. 

Построение графиков функций. Применение производной для отыскания наибольших и 

наименьших значений величин.  

Обобщающее повторение (13 ч). Резервные часы использованы на повторение. 

11 класс (102 ч) 

Степени и корни. Степенные функции (18 ч) 

Понятие корня n-ой степени из действительного числа. Функции y = 
n

x , их свойства  

и  графики. Свойства корня n-ой степени. Преобразование выражений, содержащих 

 радикалы. Обобщение понятия о показателе степени. 

Степенные функции, их свойства и графики. 

Показательная и логарифмическая функции (29 часов). .  

Показательная функция, её свойства и график. Показательные уравнения. 

Показательные неравенства.  

Понятие логарифма. Логарифмическая функция, её свойства и график. Свойства 

логарифмов. Логарифмические уравнения. Логарифмические неравенства. 

 Переход к новому основанию логарифма.  

Дифференцирование показательной и логарифмической функций. 

Первообразная и интеграл (8 часов). 

Первообразная. Правила отыскания первообразных. Таблица основных 

неопределенных интегралов.  

Задачи, приводящие к понятию определенного интеграла. Понятие  определенного 

интеграла.  Формула Ньютона-Лейбница. Вычисление площадей плоских фигур с помощью 

определенного интеграла. 

Элементы математической статистики, комбинаторики и теории вероятностей 

(15 часов).  



Статистическая обработка данных. Простейшие вероятностные задачи. Сочетания 

и размещения. Формула бинома Ньютона. Случайные события и их вероятности.  

Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств (20 часов).  
Равносильность уравнений . Общие методы решения уравнений: замена уравнения 

h(f(x))=h(g(x)) уравнением f(x)=g(x), разложение на множители, введение новой 

переменной, функционально-графический метод. 

 Решение неравенств с одной переменной. Равносильность неравенств, системы и 

совокупности неравенств, иррациональные неравенства, неравенства с модулями. 

Системы уравнений. Уравнения и неравенства с параметрами. 

Обобщающее повторение(12 часов) 

  

Содержание курса «ГЕОМЕТРИЯ». 10-11 класс 

10 класс 

1. Начала стереометрии (9 ч). 

  Представление раздела геометрии – стереометрии. Основные понятия стереометрии. 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Многогранники: куб, параллелепипед, 

прямоугольный параллелепипед, призма, прямая призма, правильная призма, пирамида, 

правильная пирамида. Моделирование многогранников из разверток и с помощью 

геометрического конструктора. 

2. Параллельность в пространстве (25 ч). 

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые в пространстве. 

Классификация взаимного расположения двух прямых в пространстве. Признак 

скрещивающихся прямых. Параллельность прямой и плоскости в пространстве. 

Классификация взаимного расположения прямой и плоскости. Признак параллельности 

прямой и плоскости. Параллельность двух плоскостей. Классификация взаимного 

расположения двух плоскостей. Признак параллельности двух плоскостей. Признаки 

параллельности двух прямых в пространстве. Векторы в пространстве. Коллинеарные и 

компланарные векторы. Параллельный перенос. Параллельное проектирование и его 

свойства. Параллельные проекции плоских фигур. Изображение пространственных фигур 

на плоскости. Сечения многогранников. Исторические сведения. 

3. Перпендикулярность в пространстве (19 ч) 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямых. 

Перпендикулярность прямой и плоскости. Признак перпендикулярности прямой и 

плоскости. Ортогональное проектирование. Перпендикуляр и наклонная. Угол между 

прямой и плоскостью. Двугранный угол. Линейный угол двугранного  угла. 

Перпендикулярность плоскостей. Признак перпендикулярности  двух плоскостей. 

Расстояние между точками, прямыми и плоскостями.  Исторические сведения. 

3. Многогранники. (6 ч)  Многогранные углы. Правильные многогранники. 

Выпуклые многогранники,  теорема Эйлера и ее приложения к решению задач, 

правильные, полуправильные и звездчатые многогранники. 

4. Повторение (10 часов) 

11 класс 

1. Круглые тела (25 ч). 

Основные элементы сферы и шара. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Цилиндр и 

конус. Поворот. Вписанные и описанные конусы.  Симметрия пространственных фигур. 

Движения.  



2. Объем и площадь поверхности ( 20 ч). 

Понятие объема и его свойства. Объем цилиндра, прямоугольного параллелепипеда 

и призмы. Принцип Кавальери. Объем пирамиды. Объем конуса и усеченного  конуса. 

Объем шара и его частей. Площадь поверхности многогранника, цилиндра, конуса, 

усеченного конуса. Площадь поверхности шара и его частей.  Практическая направленность 

этой темы определяется большим количеством разнообразных задач на вычисление 

объемов и площадей поверхностей. 

3. Координаты и векторы в пространстве ( 13 ч). 

Прямоугольная система координат в пространстве. Исторические сведения. 

Расстояние между точками в пространстве. Уравнение сферы. Векторы в пространстве. 

Длина вектора. Равенство векторов. Сложение векторов. Умножение вектора на число. 

Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. Аналитическое задание 

пространственных фигур. 

5. Повторение (10 часов) 

 Круглые тела. Объем и площадь поверхности. Координаты и векторы в 

пространстве. 

3. Тематическое планирование  по алгебре и началам анализа за за курс 10-11 

классов: 

1) Алгебра и начала математического анализа: 

№ Тема  Количество 

часов 

10 класс 

1. Числовые функции 9 

2. Тригонометрические функции 26 

3. Тригонометрические уравнения 10 

4. Преобразования тригонометрических выражений 15 

5. Производная 31 

6. Обобщающее повторение 14 

 Итого 105 

11 класс 

1. Степени и корни. Степенные функции 18 

2.  . Показательная и логарифмическая функции 29 

3. Первообразная и интеграл  8 

4. Элементы математической статистики, комбинаторики и 

теории вероятностей 

15 

5. Уравнения и неравенства. Системы уравнений и неравенств 20 

6. Обобщающее повторение 12 



 Итого  102 

2) Тематическое планирование  по геометрии за курс 10-11 классов: 

№ Тема  Количество 

часов 

10 класс 

1. Начала стереометрии 10 

2. Параллельность в пространстве 24 

3. Перпендикулярность в пространстве 19 

4. Многогранники 7 

5. Итоговое повторение 10 

 Итого  70 

11 класс 

1. Круглые тела 25 

2. Объем и площадь поверхности 20 

3. Координаты и векторы в пространстве 13 

4. Повторение 10 

 Итого   68 

 

 

2.2.12 Рабочая программа учебного предмета «Математика»    
10-11 классы       Базовый уровень  

Авторская программа : алгебра и начала математического анализа, геометрия А.Г.Мерзляк, 

В.В. Полонский, М.С. Якир, Д.А. Номировский, Е.В. Буцко 

Математика: рабочие программы: 5—11 классы / А. Г. Мерзляк, В. Б. Полонский, М. С. Якир, Е. В. 

Буцко.  — 2-е изд., перераб. — М.: Вентана-Граф, 2017 

1. Планируемые результаты обучения алгебре и началам анализа в 10-11 классах: 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета алгебра и начала 

математического анализа и геометрии  в 10-11 классах 

10 класс 

Личностные результаты: 

•   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к 

служению Отечеству, его защите; осознания российской идентичности в 

поликультурном социуме; чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

•   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 саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 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;   

•   ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

•   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;  

•   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; 

•   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

•   развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  

•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических   объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

определять цель учебной деятельности, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

•   способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

•   организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 



•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

•   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностй); 

•   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; 

•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 

осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его основе 

новых (учебных и познавательных) задач; 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,  

распознавание и фиксирование противоречия в информационных источниках; 

•   использование различных модельно-схематических средств для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

•   нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и суждений 

другого; спокойное и разумное отношение к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассмотр их как ресурс собственного развития; 

•   выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного поиска 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

•   выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Коммуникативные УУД: 

•   развитие способности 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.); 

•   координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

•   развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•   распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до их 

активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Предметные результаты: 

Учащийся научится: 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 осознавать значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и в практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе 

и обществе; 

 осознавать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа; 

 осознавать значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; универсальный 

характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 понимать различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 развивать представление о вероятностном характере различных процессов и 

закономерностей окружающего мира;  

 оперировать понятиями: отрезок, интервал, полуинтервал, промежуток с выколотой 

точкой, графическое представление множеств на координатной плоскости; 

 проводить доказательные рассуждения для обоснования истинности утверждений; 

 оперировать понятиями: натуральное число, множество натуральных чисел, целое 

число, множество целых чисел, обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное 

число, рациональное число, множество рациональных чисел, иррациональное 

число, действительное число, множество действительных чисел, геометрическая 

интерпретация натуральных, целых, рациональных, действительных чисел; 

 выполнять округление рациональных и иррациональных чисел с заданной 

точностью; 

 упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенной и десятичной дроби, числа, 

записанные с использованием арифметического квадратного корня; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования тригонометрических,  

иррациональных выражений; 

 владеть понятиями: зависимость величин, функция, аргумент и значение функции, 

область определения и множество значений функции, график зависимости, график 

функции, нули функции, промежутки знакопостоянства, возрастание на числовом 

промежутке, убывание на числовом промежутке, наибольшее и наименьшее 

значение функции на числовом промежутке, периодическая функция, период, 

четная и нечетная функции; уметь применять эти понятия при решении задач; 

 владеть понятием обратная функция; применять это понятие при решении задач; 

 применять при решении задач свойства функций: четность, периодичность, 

ограниченность; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 владеть понятиями числовая последовательность, арифметическая и геометрическая 

прогрессия; 

 применять при решении задач свойства и признаки арифметической и 

геометрической прогрессий; 



 владеть понятием бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и уметь 

применять его при решении задач;  

 выполнять вычисления и преобразования выражений, содержащих действительные 

числа, в том числе корни натуральных степеней; 

 выполнять стандартные тождественные преобразования иррациональных 

выражений; 

 овладеть основными типами иррациональных, степенных уравнений и неравенств и 

стандартными методами их решений и применять их при решении задач; 

 владеть понятием степенная функция; строить ее график и уметь применять 

свойства степенной функции при решении задач. 

 переводить градусные меры углов в радианные и наоборот; 

 строить числовую окружность на координатной плоскости; 

 откладывать на числовой окружности значения различных углов; 

 выявлять связь между декартовыми координатами и криволинейной координатой 

точки на числовой окружности; 

 оперировать терминами: синус, косинус, тангенс, котангенс, арксинус, арккосинус, 

арктангенс, арккотангенс; 

 применять свойства синуса, косинуса, тангенса и котангенса: знаки по четвертям, 

сохранение значения при изменении угла на целое число оборотов, четность 

косинуса и нечетность синуса, тангенса и котангенса; 

 определять значения синуса, косинуса, тангенса и котангенса углов на числовой 

окружности; 

 работать с таблицей тригонометрических формул; 

 понимать сущность, запись и применение формул приведения; 

 владеть понятиями тригонометрические функции: 

ctgxytgxyxyxу  ,,cos,sin ; строить их графики и уметь применять свойства 

тригонометрических функций при решении задач; 

 применять формулы сложения при преобразовании тригонометрических 

выражений; 

 применять формулы двойного аргумента в работе с  тригонометрическими 

выражениями; 

 применять формулы понижения степени в работе с  тригонометрическими 

выражениями; 

 преобразовывать суммы тригонометрических функций в произведения; 

 преобразовывать произведения тригонометрических функций в суммы; 

 преобразовывать выражения xBxА cossin   к виду )sin( txC  ; 

 правильно находить значения арксинусов, арккосинусов, арктангенсов и 

арккотангенсов чисел;  

 применять соответствующие формулы решения простейших тригонометрических 

уравнений; 

 выявлять среди простейших тригонометрических уравнений частные случаи; 

 применять к различным тригонометрическим уравнениям определенные методы их 

решения: введение новой переменной, разложение на множители, введение 

вспомогательного аргумента; 

 решать однородные тригонометрические уравнения различных степеней; 

 владеть понятиями: производная функции в точке, производная функции; 

 вычислять производные элементарных функций и их комбинаций;  

 применять правила дифференцирования функций; 

 пользоваться формулой вычисления производной сложной функции; 

 применять геометрический и физический смыслы производной на практике; 

 исследовать функции на монотонность и экстремумы; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 



 владеть понятием касательная к графику функции и уметь применять его при 

решении задач. 

Учащийся получит возможность научиться:   

• оперировать понятием определения, основными видами определений, основными 

видами теорем;  

• понимать суть косвенного доказательства; 

• оперировать числовыми множествами при решении задач; 

• выполнять тождественные преобразования тригонометрических и иррациональных 

выражений; 

• владеть понятием асимптоты и уметь его применять при решении задач; 

• свободно владеть стандартным аппаратом математического анализа для вычисления 

производных функции одной переменной; 

• дифференцировать тригонометрические и обратные тригонометрические функции; 

• свободно применять аппарат математического анализа для исследования функций и 

построения графиков, в том числе исследования на выпуклость; 

• уметь применять при решении задач свойства непрерывных функций. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 теоретико-множественного языка и языка логики для описания реальных процессов 

и явлений, при решении задач других учебных предметов; 

 доказательных рассуждений в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов; 

 записи, сравнения, округления числовых данных реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 определения по графикам и использования при решения прикладных задач свойств 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 интерпретирования свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 определения по графикам простейших характеристик периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

 решения прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик процессов; 

интерпретирования полученных результатов; 

 практических расчетов по формулам, с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 описания и исследования с помощью изучаемых понятий реальных зависимостей;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе с использованием при необходимости справочных материалов. 

Модуль «Геометрия»  

Учащийся научится: 

 

 понимать значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и в 

практике; широту  применения геометрических знаний к анализу и исследованию 

реальных предметов и явлений в природе и обществе; 

 понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, для 

формирования и развития геометрии как математической науки;  

 иметь представления о возможности геометрии для описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 



 осознавать роль аксиоматики в геометрии; возможность построения геометрических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

 различать требования, предъявляемые к доказательствам в геометрии, алгебре, 

естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 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;  

 иметь представления об аксиомах стереометрии и следствиях из них и уметь 

применять их при решении задач; 

 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 ортогональное проектирование, наклонные и их проекции, уметь 

применять теорему о трех перпендикулярах при решении задач; 

 владеть понятиями расстояние между фигурами в пространстве, общий 

перпендикуляр двух скрещивающихся прямых и уметь применять их при решении 

задач; 

 владеть понятием угол между прямой и плоскостью и уметь применять его при 

решении задач; 

 владеть понятиями двугранный угол, угол между плоскостями, перпендикулярные 

плоскости и уметь применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять их при 

решении задач; 

 распознавать на чертежах и моделях прямой и наклонный параллелепипед, прямую 

и наклонную призмы, пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и 

пирамиду; соотносить эти трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

 изображать прямой и наклонный параллелепипед, прямую и наклонную призмы, 

пирамиду, усеченную пирамиду, правильную призму и пирамиду;  

 строить сечения прямого и наклонного параллелепипедов, прямой и наклонной 

призм, пирамиды, усеченной пирамиды, правильной призмы и пирамиды; 

 различать и анализировать взаимное расположение основных многогранников в 

пространстве; 

 вычислять площадь поверхности прямого и наклонного параллелепипедов; 

 вычислять площадь поверхности призмы; 

 вычислять площадь поверхности пирамиды и усеченной пирамиды; 

 иметь представление о теореме Эйлера, правильных многогранниках;  

 строить сечения многогранников с использованием различных методов, в том числе 

и метода следов. 

Учащийся получит возможность научиться:   

• иметь представление об аксиоматическом методе; 

• владеть понятием геометрические места точек в пространстве и уметь применять их 

для решения задач; 

• уметь применять для решения задач свойства плоских и двугранных углов, 

трехгранного угла, теоремы косинусов и синусов для трехгранного угла;   

• иметь представление о площади ортогональной проекции; 

• иметь представление о трехгранном и многогранном угле и применять свойства 

плоских углов многогранного угла при решении задач; 



• владеть понятием перпендикулярное сечение призмы и уметь применять его при 

решении задач;  

• иметь представление о двойственности правильных многогранников;  

• владеть понятиями центральное и параллельное проектирование и применять их при 

построении сечений многогранников методом проекций; 

• иметь представление о развертке многогранника и кратчайшем пути на поверхности 

многогранника; 

• уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 

 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 составления с использованием свойств геометрических фигур математических 

моделей для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследования полученных моделей и интерпретации результата. 

  

11 класс 

Личностные результаты: 

•   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к 

служению Отечеству, его защите; осознания российской идентичности в 

поликультурном социуме; чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

•   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 саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 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;   

•   ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

•   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;  

•   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; 

•   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, готовности 

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

находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

•   развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности.  



•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических   объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД:  

•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

определять цель учебной деятельности, задавать параметры и критерии, по которым 

можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать собственные 

задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

•   способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

•   организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её решения; 

•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

•   умение устанавливать причинно-следственные связи; строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Познавательные УУД: 

•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностй); 

•   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; 



•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 

осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его основе 

новых (учебных и познавательных) задач; 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,  

распознавание и фиксирование противоречия в информационных источниках; 

•   использование различных модельно-схематических средств для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

•   нахождение и привод критических аргументов в отношении действий и суждений 

другого; спокойное и разумное отношение к критическим замечаниям в отношении 

собственного суждения, рассмотр их как ресурс собственного развития; 

•   выход за рамки учебного предмета и осуществление целенаправленного поиска 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

•   выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

Коммуникативные УУД: 

•   развитие способности 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.); 

•   координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

•   развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

•   распознавание конфликтогенных ситуаций и предотвращение конфликтов до их 

активной фазы, выстраивание деловой и образовательной коммуникации, избегая 

личностных оценочных суждений. 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

 

Выпускник научится: 

 осознавать значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и в практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и 

обществе; 

 на основе математических закономерностей в природе характеризовать красоту и 

совершенство окружающего мира и произведений искусства; 

 осознавать значение практики и вопросов, возникающих в самой математике, для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа; 

 осознавать значение идей, методов и результатов алгебры и математического 

анализа для построения моделей реальных процессов и ситуаций; универсальный 



характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

 понимать различие требований, предъявляемых к доказательствам в математике, 

естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 развивать представление о вероятностном характере различных процессов и 

закономерностей окружающего мира;  

 использовать основные методы доказательства, проводить доказательство и 

выполнять опровержение; 

 применять основные методы решения математических задач; 

 применять простейшие программные средства и электронно-коммуникационные 

системы при решении математических задач; 

 пользоваться прикладными программами и программами символьных вычислений для 

исследования математических объектов; 

 иметь представление о вкладе выдающихся математиков в развитие науки; 

 понимать роль математики в развитии России; 

 свободно оперировать понятиями: уравнение, неравенство, равносильные уравнения 

и неравенства, уравнение, являющееся следствием другого уравнения, уравнения, 

равносильные на множестве, равносильные преобразования уравнений; 

 решать разные виды уравнений и неравенств и их систем; 

 овладеть основными типами показательных, логарифмических уравнений и 

неравенств и стандартными методами их решений и применять их при решении 

задач; 

 понимать смысл теорем о равносильных и неравносильных преобразованиях 

уравнений и уметь их доказывать; 

 владеть методами решения уравнений, неравенств и их систем, уметь выбирать 

метод решения и обосновывать свой выбор; 

 использовать метод интервалов для решения неравенств, в том числе дробно-

рациональных и включающих в себя иррациональные выражения; 

 решать алгебраические уравнения и неравенства и их системы с параметрами 

алгебраическим и графическим методами; 

 свободно использовать тождественные преобразования при решении уравнений и 

систем уравнений; 

 владеть понятиями показательная функция, экспонента; строить их графики и уметь 

применять свойства показательной функции при решении задач; 

 владеть понятием логарифмическая функция; строить ее график и уметь применять 

свойства логарифмической функции при решении задач; 

 применять при решении задач преобразования графиков функций; 

 строить графики и применять к решению задач, в том числе с параметром; 

 владеть понятиями первообразная функция, определенный интеграл;  

 применять теорему Ньютона–Лейбница и ее следствия для решения задач; 
 владеть основными понятиями комбинаторики и уметь их применять при решении 

задач; 

 иметь представление об основах теории вероятностей; 

 оперировать понятиями: частота и вероятность события, сумма и произведение 

вероятностей, вычислять вероятности событий на основе подсчета числа исходов;  

 оперировать основными описательными характеристиками числового набора, 

понятием генеральная совокупность и выборкой из нее; 
 иметь представление о дискретных и непрерывных случайных величинах и 

распределениях, о независимости случайных величин; 

 иметь представление о математическом ожидании и дисперсии случайных величин; 

 иметь представление о совместных распределениях случайных величин; 

 понимать суть закона больших чисел и выборочного метода измерения 

вероятностей; 



 иметь представление о нормальном распределении и примерах нормально 

распределенных случайных величин; 

 иметь представление о корреляции случайных величин; 

 решать разные задачи повышенной трудности; 

 анализировать условие задачи, выбирать оптимальный метод решения задачи, 

рассматривая различные методы; 

 строить модель решения задачи, проводить доказательные рассуждения при 

решении задачи; 

 решать задачи, требующие перебора вариантов, проверки условий, выбора 

оптимального результата; 

 анализировать и интерпретировать полученные решения в контексте условия задачи, 

выбирать решения, не противоречащие контексту;   

 переводить при решении задачи информацию из одной формы записи в другую, 

используя при необходимости схемы, таблицы, графики, диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 развить представление о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел; о роли вычислений в человеческой практике; 

 свободно выполнять тождественные преобразования логарифмических и степенных 

выражений; 

 свободно определять тип и выбирать метод решения показательных и 

логарифмических уравнений и неравенств, иррациональных уравнений и 

неравенств, их систем; 

 свободно решать системы линейных уравнений;  

 решать основные типы уравнений и неравенств с параметрами; 

 оперировать понятием первообразной функции для решения задач; 

 овладеть основными сведениями об интеграле Ньютона–Лейбница и его простейших 

применениях; 

 уметь выполнять приближенные вычисления (методы решения уравнений, 

вычисления определенного интеграла); 

 уметь применять приложение производной и определенного интеграла к решению 

задач естествознания; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть основными понятиями  теории графов (граф, вершина, ребро, степень 

вершины, путь в графе) и уметь применять их при решении задач; 

 иметь представление о деревьях и уметь применять при решении задач; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач; 

 уметь осуществлять пути по ребрам, обходы ребер и вершин графа; 

 иметь представление о выборочном коэффициенте корреляции и линейной 

регрессии; 

 иметь представление о статистических гипотезах и проверке статистической 

гипотезы, о статистике критерия и ее уровне значимости; 

 иметь представление о связи эмпирических и теоретических распределений; 

 иметь представление о кодировании, двоичной записи, двоичном дереве; 

 владеть понятием связность и уметь применять компоненты связности при решении 

задач. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 доказательных рассуждений в ситуациях повседневной жизни, при решении задач из 

других предметов; 

 составления и решения уравнений, неравенств, их систем при решении задач других 

учебных предметов; 



 выполнения оценки правдоподобия результатов, получаемых при решении 

различных уравнений, неравенств и их систем при решении задач других учебных 

предметов; 

 составления и решения уравнений и неравенств с параметрами при решении задач 

других учебных предметов; 

 использования программных средств при решении отдельных классов уравнений и 

неравенств; 

 записи, сравнения, округления числовых данных реальных величин с 

использованием разных систем измерения;  

 определения по графикам и использования при решения прикладных задач свойств 

реальных процессов и зависимостей (наибольшие и наименьшие значения, 

промежутки возрастания и убывания функции, промежутки знакопостоянства, 

асимптоты, точки перегиба, период и т.п.);  

 определения по графикам простейших характеристик периодических процессов в 

биологии, экономике, музыке, радиосвязи и др. (амплитуда, период и т.п.); 

 интерпретирования свойства в контексте конкретной практической ситуации; 

 решения прикладных задач из биологии, физики, химии, экономики и других 

предметов, связанных с исследованием характеристик процессов; 

интерпретирования полученных результатов; 

 практических расчетов по формулам, с использованием при необходимости 

справочных материалов, калькулятора, компьютера; 

 построения и исследования простейших математических моделей; 

 вычисления или оценивания вероятности событий в реальной жизни; 

 выбора подходящего метода представления и обработки данных; 

 описания и исследования с помощью изучаемых понятий реальных зависимостей;  

 интерпретации результатов решения задач с учетом ограничений, связанных с 

реальными свойствами рассматриваемых процессов и явлений; 

 решения геометрических, физических, экономических и других прикладных задач, в 

том числе с использованием при необходимости справочных материалов. 

Модуль «Геометрия» 

Выпускник научится: 

 понимать значение геометрии для решения задач, возникающих в теории и в 

практике; широту  применения геометрических знаний к анализу и исследованию 

реальных предметов и явлений в природе и обществе; 

 понимать значение практики и вопросов, возникающих в самой геометрии, для 

формирования и развития геометрии как математической науки;  

 иметь представления о возможности геометрии для описания свойств реальных 

предметов и их взаимного расположения; 

 осознавать роль аксиоматики в геометрии; возможность построения геометрических 

теорий на аксиоматической основе; значение аксиоматики для других областей 

знания и для практики; 

 различать требования, предъявляемые к доказательствам в геометрии, алгебре, 

естественных, социально–экономических и гуманитарных науках, на практике; 

 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 новых классах 

фигур, проводить в несложных случаях классификацию фигур по различным 

основаниям; 

 исследовать чертежи, включая комбинации фигур, извлекать, интерпретировать и 

преобразовывать информацию, представленную на чертежах; 

 решать задачи геометрического содержания, в том числе в ситуациях, когда 

алгоритм решения не следует явно из условия, выполнять необходимые для решения 



задачи дополнительные построения, исследовать возможность применения теорем и 

формул для решения задач; 

 уметь формулировать и доказывать геометрические утверждения;  

 владеть понятиями векторы и их координаты; 

 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;  

 владеть понятиями тела вращения (цилиндр, конус, шар и сфера), их сечения и уметь 

применять их при решении задач; 

 владеть понятиями касательные прямые и плоскости и уметь применять из при 

решении задач; 

 иметь представления о вписанных и описанных сферах и уметь применять их при 

решении задач; 

 владеть понятиями объем, объемы многогранников, тел вращения и применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о развертке цилиндра и конуса, площади поверхности 

цилиндра и конуса, уметь применять их 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 

объемов и площадей поверхностей подобных фигур. 

Выпускник получит возможность научиться:   

 применять при решении задач формулу расстояния от точки до плоскости; 

 владеть разными способами задания уравнения прямой и уметь применять их при 

решении задач;  

 находить расстояние между скрещивающимися прямыми, заданными в системе 

координат; 

 применять при решении задач и доказательстве теорем векторный метод и метод 

координат;  

 иметь представление о движениях в пространстве: параллельном переносе, 

симметрии относительно плоскости, центральной симметрии, повороте 

относительно прямой, винтовой симметрии, уметь применять их при решении задач; 

 иметь представления о преобразовании подобия, гомотетии и уметь применять их 

при решении задач; 

 иметь представление о цилиндрических и конических сечениях;  

 иметь представление о касающихся сферах и комбинации тел вращения и уметь 

применять их при решении задач; 

 находить объем параллелепипеда и тетраэдра, заданных координатами своих 

вершин; 

 иметь представление об аксиомах объема, применять формулы объемов 

прямоугольного параллелепипеда, призмы и пирамиды, тетраэдра при решении 

задач; 

 применять теоремы об отношениях объемов при решении задач; 

 применять интеграл для вычисления объемов и поверхностей тел вращения, 

вычисления площади сферического пояса и объема шарового слоя;  

 уметь применять формулы объемов при решении задач; 

 уметь решать задачи на плоскости методами стереометрии. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 описания реальных ситуаций на языке геометрии; 

 решения практических задач, связанных с нахождением геометрических величин 

(используя при необходимости справочники и технические средства); 



 построений геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир); 

 составления с использованием свойств геометрических фигур математических 

моделей для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, 

исследования полученных моделей и интерпретации результата. 

2. Содержание учебного предмета 

10 класс  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

(105 часов) 

Глава 1. Повторение и расширение сведений о функции (12 часов) 

Наибольшее и наименьшее значения функции. Чётные и нечётные функции. 

Построение графиков функций с помощью геометрических преобразований. Обратная 

функция. Равносильные уравнения и неравенства. Метод интервалов.  

Глава 2. Степенная функция (19 часов) 

Степенная функция с натуральным показателем. Степенная функция с целым 

показателем. Определение корня п – ой степени. Функция у = √х
𝑛

 . Свойства корня п – ой 

степени. Определение и свойства степени с рациональным показателем. Иррациональные 

уравнения. Метод равносильных преобразований для решения иррациональных уравнений. 

Иррациональные неравенства. 

Глава 3: Тригонометрические функции (29 часов). 

Радианная мера угла. Тригонометрические функции числового аргумента. Знаки 

значений тригонометрических функций. Чётность и нечётность тригонометрических 

функций. Периодические функции. Свойства и графики функций .cos,sin xyxу   

Свойства и графики функций ., ctgxytgxy   Основные соотношения между 

тригонометрическими функциями одного и того же аргумента. Формулы сложения. 

Формулы приведения. Формулы двойного и половинного углов. Сумма и разность синусов 

(косинусов). Формулы преобразования произведения тригонометрических функций в 

сумму. 

Глава 4: Тригонометрические уравнения и неравенства (17 часов). 

Уравнение cos x=b. Уравнение sin x=b. Уравнения tg x=b и ctg x=b. Функции 

у=arccos x, у=arcsin x, у=arctg x и  у=arcctg x. Тригонометрические уравнения, сводящиеся 

к алгебраическим. Решение тригонометрических уравнений методом разложения на 

множители. Решение простейших тригонометрических неравенств. 

Глава 5: Производная и её применение (26 часов). 

Представление о пределе функции в точке и о непрерывности функции в точке. 

Задача о мгновенной скорости и касательной к графику функции. Понятие производной, 

Правила вычисления производных. Уравнение касательной. Признаки возрастания и 

убывания функции. Точки экстремума функции. Применение производной при нахождении 

наибольшего и наименьшего значений функции. Построение графиков функций. 

Повторение (2 часа) 

Упражнения для повторения курса алгебры и начал математического анализа 10 

класса. 

10 класс  

Модуль «Геометрия» (70 часов) 

Глава 1. Введение в стереометрию (9 часов) 

Основные понятия стереометрии. Аксиомы стереометрии. Следствия из аксиом 

стереометрии. Пространственные фигуры. Начальные представления о многогранниках. 

Метод сечений. 

Глава 2. Параллельность в пространстве (15 часов) 

Взаимное расположение двух прямых в пространстве. Параллельность прямой и плоскости. 

Параллельность плоскостей. Преобразования фигур в пространстве. Параллельное 

проектирование. Спроектируем на плоскость. 

Глава 3. Перпендикулярность в пространстве (27 часов) 

Угол между прямыми в пространстве. Перпендикулярность прямой и плоскости. 

Перпендикуляр и наклонная. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и 



плоскостью. Двугранный угол. Угол между плоскостями. Площадь ортогональной 

проекции многоугольника. «Стереометрическое» расположение двух прямых. 

Глава 4. Многогранники (15 часов) 

Призма. Параллелепипед. Пирамида. Усечённая пирамида. Платоновы тела. 

Геометрическое тело. 

Итоговое повторение курса геометрии 10 класса (4 часа) 

Аксиомы  стереометрии и  их  следствия.  Параллельность  прямых  и плоскостей. 

Перпендикулярность прямых и плоскостей. Многогранники. Площади боковых 

поверхностей призмы и пирамиды. 

11 класс  

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

(102 часа) 

Повторение материала 10 класса (3 часа) 

Глава 1: Показательная и логарифмическая функции (28 часов) 

Степень с произвольным действительным показателем. Показательная функция. 

Показательные уравнения. Показательные неравенства.  Логарифм и его свойства. 

Логарифмическая функция и ее свойства. Логарифмические уравнения. Логарифмические   

неравенства. Производные  показательной и логарифмической функций. 

Глава 2: Интеграл и его применение (11 часов). 

Первообразная. Правила нахождения первообразной. Площадь криволинейной трапеции. 

Определённый интеграл. Вычисление объемов тел. 

Глава 3: Элементы комбинаторики. Бином Ньютона (12 часов). 

Метод математической индукции. Перестановки. Размещения. Сочетания (комбинации). 

Бином Ньютона.  

Глава 4: Элементы теории вероятностей (11 часов) 

Операции над событиями. Зависимые и независимые события. Схема Бернулли. Случайные 

величины и их характеристики 

Повторение (37 часов) 

11 класс 

Модуль «Геометрия» (68 часов) 

Глава 1. Координаты и векторы в пространстве (16 часов) 

Декартовы координаты в пространстве. Векторы в пространстве. Сложение и вычитание 

векторов. Умножение вектора на число. Гомотетия. Скалярное произведение векторов. 

Геометрическое место точек пространства. Уравнение плоскости. Четырёхмерный куб. 

Глава 2. Тела вращения (29 часов) 

Цилиндр. Комбинации цилиндра и призмы. Конус. Усечённый конус. Комбинации конуса и 

пирамиды. Сфера и шар. Уравнение сферы. Взаимное расположение сферы и плоскости. 

Многогранники, вписанные в сферу. Многогранники, описанные около сферы. Комбинации 

цилиндра и сферы, конуса и сферы. 

Глава 3. Объёмы тел. Площадь сферы (17 часов) 

Объём тела. Формулы для вычисления объёма призмы. Формулы для вычисления объёмов 

пирамиды и усечённой пирамиды. Объёмы тел вращения. Площадь сферы. Определение 

Минковского. 

Итоговое повторение курса геометрии 10–11 классов (6 часов) 

Аксиомы стереометрии и их следствия. Параллельность прямых, прямой и плоскости. 

Скрещивающиеся прямые. Параллельность плоскостей. Перпендикулярность прямой и 

плоскости. Теорема о трёх перпендикулярах. Угол между прямой и плоскостью. 

Двугранный угол. Перпендикулярность плоскостей. Многогранники: параллелепипед, 

призма, пирамида, площади их поверхностей. Цилиндр, конус и шар, площади их 

поверхностей. Объёмы тел. Векторы в пространстве. Действия над векторами. Скалярное 

произведение векторов. Повторение теории и решение задач по всему курсу геометрии. 

 

3. Тематическое планирование 

Модуль «Алгебра и начала математического анализа» 

№ Тема  
Количество 

часов 



10 класс  

1. Повторение и расширение сведений о функции 
12 

2. Степенная функция 
19 

3. Тригонометрические функции 
29 

4. Тригонометрические уравнения и неравенства 
17 

5. Производная и её применение 
26 

6. 
Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 10 класса 

2 

 Итого  

105 

11 класс 

1. Показательная и логарифмическая функции 
28 

2. Интеграл и его применение 
11 

3. Элементы комбинаторики. Бином Ньютона 
12 

4. Элементы теории вероятностей 1 

5. 
Повторение курса алгебры и начал математического 

анализа 10 класса 

41 

 Итого  102 

 

 Модуль «Геометрия» 

 

№ Тема 
Количество 

часов 

10 класс 

1. Введение в стереометрию 9 

2. Параллельность в пространстве 15 

3. Перпендикулярность в пространстве 27 

4. Многогранники 15 

5. Обобщение и систематизация знаний учащихся 4 

 Итого 70 

11 класс 

1. Координаты и векторы в пространстве 16 

2. Тела вращения 29 

3. Объёмы тел. Площадь сферы 17 

4. Обобщение и систематизация знаний учащихся 8 

 Итого 68 

 

2.2.13 Рабочая программа учебного предмета « Информатика» 

 10-11 классы  Базовый уровень 
Информатика. Примерная рабочая программа. 10-11 классы. Базовый уровень. Автор: И.Г. Семакин, 

М: Лаборатория знаний, 2019  

Информатика (базовый уровень) предметная линия Босова Л.Л., 138 часов 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Информатика» 



Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования устанавливает требования к результатам освоения обучающимися 

основной образовательной программы: 

• личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно - 

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, правосознание, экологическую культуру, способность ставить 

цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

• метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные), способность их использования в познавательной и 

социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении 

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками, способность к построению индивидуальной образовательной 

траектории, владение навыками учебно-исследовательской, проектной и 

социальной деятельности; 

• предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета умения, специфические для данной предметной области, 

виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, 

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

проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, владение 

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

 
К личностным результатам, на становление которых оказывает влияние 

изучение курса информатики, можно отнести: 

– ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 

самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью; 

– российская идентичность, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме, чувство причастности к историко- культурной 

общности российского народа и судьбе России, патриотизм; 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии решений, 

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

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, проектной и других видах деятельности. 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

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

протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 



собственности, 

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как к 

возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы представлены тремя группами универсальных учебных 

действий (УУД). 

На становление данной группы универсальных учебных действий традиционно 

более всего ориентирован раздел курса «Алгоритмы и элементы 

программирования». А именно, выпускник научится: 

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

можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной деятельности и 

жизненных ситуациях; – оценивать ресурсы, в том числе время и другие 

нематериальные ресурсы, необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных задач, 

оптимизируя материальные и нематериальные затраты; 

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

На формирование, развитие и совершенствование группы познавательных 

универсальных учебных действий более всего ориентированы такие 

тематические разделы курса как «Информация и информационные процессы», 

«Современные технологии создания и обработки информационных объектов», 

«Информационное моделирование», «Обработка информации в электронных 

таблицах», а также «Сетевые информационные технологии» и «Основы 

социальной информатики». При работе с соответствующими материалами курса 

выпускник научится: 

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных позиций, 

распознавать и фиксировать противоречия в информационных источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный поиск 

возможностей для широкого переноса средств и способов действия. 

При изучении разделов «Информация и информационные процессы», «Сетевые 

информационные технологии» и «Основы социальной информатики» 

происходит становление ряда коммуникативных универсальных учебных 

действий. А именно, выпускники могут 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; 



– 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. 

 

 

Содержание учебного предмета 

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 кл 

Глава 1. Информация и информационные 

процессы 
§ 1. Информация. Информационная 

грамотность и информационная культура  

1.Информация, еѐ свойства и виды 

2.Информационная культура и 

информационная грамотность  

3.Этапы работы с информацией 

4.Некоторые приѐмы 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 

§ 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 3.Поиск информации 

§ 5. Передача и хранение информации 

1.Передача информации 

2.Хранение информации 

 10 кл 
Глава 3. Представление информации в 

компьютере 

§ 14. Кодирование текстовой информации  

1.Кодировка АSCII и еѐ расширения  

2.Стандарт UNICODE 

3.Информационный объѐм 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 RGB  

5.Цветовая модель HSB  

6.Цветовая модель CMYK 

§ 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. 

10кл 

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 

10кл 

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 q-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 q 

2.Перевод целого десятичного числа в 

двоичную систему счисления 

3. Перевод целого числа из системы 

счисления с основанием p в систему 

счисления с основанием q 

4. Перевод конечной десятичной дроби в 

систему счисления с основанием q  

5. .«Быстрый» перевод чисел в 

компьютерных системах счисления 

§ 12. Арифметические операции в 

позиционных системах счисления  

1.Сложение чисел в системе счисления с 

основанием q 

2.Вычитание чисел в системе счисления с 

основанием q 3.Умножение чисел в 

системе счисления с основанием q 

4.Деление чисел в системе счисления с 

основанием q 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. 

10кл 

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  

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 схем техники. 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 логичеких задач  
Решение логических задач путѐм 
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, основные 

конструкции языка программирования. 

Типы и структуры данных. Кодирование базовых 

алгоритмических конструкций на выбранном 

языке программирования. 

Интегрированная среда разработки программ на 

выбранном языке программирования. 

Интерфейс выбранной среды. Составление 

алгоритмов и программ ввыбранной среде 

программирования. 

Приемы отладки программ Проверка 

работоспособности про 

грамм с использованием трассировочных таблиц. 

Разработка и программная реализация 

алгоритмов решения 

типовых задач базового уровня изразличных 

предметных областей 
Примеры задач: 
– алгоритмы нахождения наибольшего (или 

наименьшего) из двух, трех, четырех заданных 

чисел без использования массивов и циклов, а 

также сумм (или произведений) элементов 

конечной числовой последовательности (или 

массива);алгоритмы анализа записей 

чисел в позиционной системе счисления; 

алгоритмы решения задач методом перебора 

(поиск НОД данного натурального числа, 

проверка числа на простоту и т. д.);алгоритмы 

работы с элементами массива с однократным 

просмотром массива: линейный поиск элемента, 

вставка и удаление элементов в массиве, 

перестановка элементов данного массива в 

обратном порядке, суммирование элементов 

массива, проверка соответствия элементов 

массива некоторому условию, нахождение 

второго по величине наибольшего (или 

наименьшего) значения. Алгоритмы 

редактирования текстов (замена 

символа/фрагмента, удаление и вставка 

символа/фрагмента, поиск вхождения заданного 

образца). 

Постановка задачи сортировки 

11 класс 

Глава 2. Алгоритмы и элементы 

программирования 
§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

1. Структурная организация данных 

2. Некоторые сведения о языке 

программирования Pascal 

§ 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 Pascal 

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 

1. Понятие сложности алгоритма 

§ 7. Запись алгоритмов на языках 

программирования 

1. Анализ программ с помощью 

трассировочных таблиц 

2. Другие приѐмы 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. 

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 

Использование сред имитационного 
моделирования 
(виртуальных лабораторий) для проведения 

компьютерного эксперимента в учебной 

деятельности 

 

Использование программных систем и сервисов 

Компьютер — универсальное устройство 

обработки данных Программная и аппаратная 

организация компьютеров и компьютерных 

систем. Архитектура современных компьютеров. 

Персональный компьютер. Многопроцессорные 

системы. Суперкомпьютеры. Распределенные 

вычислительные системы и обработка больших 

данных. Мобильные цифровые устройства и их 

роль в коммуникациях. Встроенные 

компьютеры. Микроконтроллеры. 

Роботизированные производства. Выбор 

конфигурации компьютера в зависимости от 

решаемой задачи. Тенденции развития 

аппаратного обеспечения компьютеров. 

Программное обеспечение (ПО) компьютеров и 

компьютерных систем. Различные виды ПО и их 

назначение. Особенности программного 

обеспечения мобильных устройств. 

Организация хранения и обработки данных, в 

том числе с использованием интернет-сервисов, 

облачных технологий и мобильных устройств. 

Прикладные компьютерные программы, 

используемые в соответствии с типом решаемых 

задач и по выбранной специализации. 

Параллельное программирование. Инсталляция и 

деинсталляция программных средств, 

необходимых для решения учебных задач и 

задач по выбранной специализации. 

Законодательство Российской Федерации в 

области программного обеспечения. Способы и 

средства обеспечения надежного 

функционирования средств ИКТ. Применение 

специализированных программ для обеспечения 

стабильной работы средств ИКТ. 

Безопасность, гигиена, эргономика, 

ресурсосбережение, технологические требования 

при эксплуатации компьютерного рабочего 

места. Проектирование автоматизированного 

рабочего места в соответствии с целями его 

использования 

10класс 

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 кл 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 

§ 18. Информационное право и 

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. 

10класс 

Глава5. Современные

 технологии создания и обработки информационных объектов 

§ 23. Текстовые документы  

1.Виды текстовых документов 

2.Виды программного обеспечения для 

обработки текстовой информации 

Знакомство  с  компьютерной  версткой  

текста.  Технические  средства ввода       

текста.       Программы   распознавания 

текста,  введенного с использованием сканера, планшетного ПК или графического планшета. Программы синтеза и распознавания устной речи 

3.Создание текстовых документов на 

компьютере  

4.Средства автоматизации процесса 

создания документов  

5.Совместная работа над документом 

6. Оформление реферата как пример 

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 

10класс 

Глава5. Современные технологии 

создания и обработки информационных 

объектов 

§ 24. Объекты компьютерной графики  

1. Компьютерная графика и еѐ виды  

2.Форматы графических файлов  

3.Понятие разрешения 

4.Цифровая фотография 

§ 25. Компьютерные презентации  

1.Виды компьютерных презенаций.  

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 приѐмы ввода и 

редактирования данных 

3. Копирование и перемещение данных 

§ 2. Редактирование и форматирование в 

табличном процессоре 

1. Редактирование книги и электронной 

таблицы 

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 еѐ 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 протоколы. Интернет. Адресация в сети 

Интернет. Система доменных имен. Браузеры. 

Аппаратные компоненты компьютерных сетей. 

Веб-сайт. Страница. Взаимодействие веб-

страницы с сервером. Динамические страницы. 

Разработка интернет-приложений Сетевое 

хранение данных. Облачные сервисы. 

Деятельность в сети Интернет 

Расширенный поиск информации в сети 

Интернет. Использование языков построения 

запросов. Другие виды деятельности в сети 

Интернет. 

Геолокационные сервисы реального времени 

(локация мобильных 

телефонов, определение загруженности 

автомагистралей и т. п.); интернет- торговля; 

бронирование билетов и гостиниц и т. п. 

11 класс 

Глава 4. Сетевые информационные 

технологии 

§ 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 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 
§ 17. Информационное общество 

1. Понятие информационного общества 
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культура. Государственные электронные 

сервисы и услуги. Мобильные приложения. 

Открытые образовательные ресурсы 

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), 

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 

11 класс 

Глава 5. Основы социальной 

информатики 
§ 18. Информационное право и 

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 

№ Название тематического 

блока в соответствии с 

ПОО СОО 

Название темы Количество часов 

Общее 

1 Введение. 

Информация и 

информационные процессы 

Информация и информационные 

процессы 

3 

2 Использование программных 

систем и сервисов 

Компьютер и его программное 

обеспечение 

3 

Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

3 

Обработка информации в 

электронных таблицах 

3 

3 Математические основы 

информатики 

Представление информации в 

компьютере 

4 

Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

4 

4 Алгоритмы и 

элементы программирования 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

4 

Информационное 

моделирование 

4 

5 Информационно 

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

Сетевые информационные 

технологии 

3 

Основы социальной 

информатики 

2 

6 Резерв учебного времени 2 

Итого 35 
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Тематическое планирование 11 класс 

№ Название тематического 

блока в соответствии с 

ПОО СОО 

Название темы Количество часов 

Общее 

1 Введение. 

Информация и 

информационные процессы 

Информация и информационные 

процессы 

3 

2 Использование программных 

систем и сервисов 

Компьютер и его программное 

обеспечение 

2 

Современные технологии 

создания и обработки 

информационных объектов 

2 

Обработка информации в 

электронных таблицах 

3 

3 Математические основы 

информатики 

Представление информации в 

компьютере 

5 

Элементы теории множеств и 

алгебры логики 

4 

4 Алгоритмы и 

элементы программирования 

Алгоритмы и элементы 

программирования 

5 

Информационное 

моделирование 

4 

5 Информационно 

коммуникационные 

технологии. Работа в 

информационном 

пространстве 

Сетевые информационные 

технологии 

2 

Основы социальной 

информатики 

2 

6 Резерв учебного времени 2 

Итого 34 

 

2.2.14 Рабочая программа учебного предмета  «Физика» 

 10-11 классы   Углубленный уровень 

Физика. Рабочие программы. Предметная линия учебников серии «Классический курс» 

10-11 классы. Шаталина А. В. 

 Базовый и углубленный уровни. УМК Г.Я. Мякишева и др. М: «Просвещение», 2018 

Личностными результатами освоения выпускниками средней школы программы по 

физике являются: 

-умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

-умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

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

-сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

-чувство гордости за отечественную физическую науку, гуманизм; 

-положительное отношение к труду, целеустремлённость; 
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-экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России и мира, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и разумное 

природопользование. 

Метапредметными результатами освоения программы по физике являются: 

1) освоение регулятивных универсальных учебных действии: 

-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; 

-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; 
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-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 углубленном уровне являются: 

-сформированность системы знаний об общих физических закономерностях, законах, 

теориях явлений природы и представлений о действии во Вселенной физических законов, 

открытых в земных условиях; 

-сформированность умения исследовать и анализировать разнообразные физические 

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

устройств, объяснять геофизические явления; 

-умение решать сложные задачи; 

-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; 

-сформированность умения  прогнозировать, анализировать и оценивать  последствия 

бытовой и производственной деятельности человека, связанной с физическими 

процессами, с экологической безопасностью. 

Содержание 

Физика и естественно-научный метод познания природы 

Физика как наука и основа естествознания. Экспериментальный характер физики. 

Физические величины и их измерение. Связи между физическими величинами. Научные 

методы познания окружающего мира и их отличие от других методов познания. Роль 

эксперимента и теории в процессе познания природы. Моделирование физических 

явлений и объектов природы. Научные гипотезы. Физические законы. Физические теории. 

Границы применимости физических законов и теорий. Понятие о физической картине 

мира.  

Механика 

Предмет и задачи классической механики. Кинематические характеристики 

механического движения. Модели тел и движений. Пространство и время. 

Относительность механического движения. Система отсчета. Скалярные и векторные 

физические величины. Траектория. Путь. Перемещение. Скорость. Ускорение. 

равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Свободное падение тел. 

Равномерное  движение точки по окружности. Поступательное и вращательное движение 

твердого тела. 

Взаимодействие тел. Явление инерции. Сила. Масса. Инерциальные системы 

отсчета. Закон  динамики Ньютона. Сила тяжести и вес. Невесомость. Сила упругости, 

силы трения. Законы:  всемирного тяготения, Гука, сухого трения. Использование законов 

механики для объяснения движения небесных тел и для развития космических 

исследований. 

Импульс материальной точки и системы тел. Закон сохранения и изменения 

импульса. Работа силы. Механическая энергия материальной точки и системы. Закон 
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сохранения механической энергии. Динамика вращательного движения абсолютно 

твердого тела. 

Равновесие  материальной точки  и твердого тела. Момент силы. Условия 

равновесия  твердого тела в инерциальной системе отсчета. Равновесие жидкости и газа. 

Движение. Движение жидкостей и газа. 

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. Газовые законы.  

Агрегатные состояния вещества. Преобразование энергии в фазовых переходах. . 

Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Модель строения жидкостей. 

Поверхностное натяжение. Смачивание и намачивание. Капилляры. Модель строения 

твердых 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 полей. Разность потенциалов. 

Проводники и диэлектрики в электрическом поле. Электроёмкость. 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. Магнитного поле  проводника с током. Действие магнитного поля на проводник с 

током  и движущуюся заряженную частицу. Сила Ампера. 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. передача, производство и потребление 

электрической энергии. 
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Механические волны. Продольные и поперечные волны. Интерференция и дифракция 

волн. Энергия волны. 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.  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. Связь массы 

и энергии свободной частицы. Энергия покоя.  

Квантовая физика. Физика атома и атомного ядра 

Предмет и задачи квантовой физики.  

 Тепловое изучение.  Распределение энергии в спектре абсолютно черного тела. Гипотеза 

М. Планка. Фотоэффект.  Опыты А.Г. Столетова, законы фотоэффекта. Уравнение 

Эйнштейна для  фотоэффекта. 

   Фотон. Гипотеза де Бройля о волновых свойствах частиц. Корпускулярно –волновой 

дуализм. Соотношение неопределенностей Гейзенерга. Давление света. 

    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 радиоактивных излучений. Закон радиоактивного распада. 

Ядерные реакции, реакции деления и синтеза. Цепная реакция деления ядер. Ядерная 

энергетика. Термоядерный синтез. Применение ядерной энергии.  

Элементарные  частицы. Фундаментальные взаимодействия. Ускорители элементарных 

частиц. 

Строение Вселенной  

Применимость законов физики для объяснения природы космических объектов. 

Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Классификация звезд. Эволюция. 

Солнца и звезд. Галактика. Другие галактики. Пространственно – временные масштабы 

наблюдаемой Вселенной.  Представления об  эволюции Вселенной. Темная материя и 

темная энергия. 

Тематическое планирование  

 10 -11 класс 

10 класс 

Раздел Количество часов в авторской программе 

Введение 2 

Механика 69 

Молекулярно-кинетическая теория 36 
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вещества. Термодинамика. 

Основы электродинамики 40 

Резерв 25 

Итого 175 

 

 

11 класс 

Раздел Количество часов в авторской программе 

Основы электродинамики (продолжение) 18 

Колебания и волны 42 

Оптика 25 

Основы специальной теории относительности 5 

Квантовая физика 41 

Строение Вселенной 9 

Повторение 5 

Резерв 25 

итого 175 

 

 

2.2.15 Рабочая программа учебного предмета  « Химия» 

10 -11 классы  Базовый уровень 

-Авторская программа Н.Е.Кузнецовой, И.М.Титовой, Н.Н.Гара. – Программа по химии 

для 10-11 классов общеобразовательных организаций, М, 2017 

 

Планируемые результаты освоения курса химии:  

Личностными результатами изучения предмета «Химия»  в 10-11 классах 

являются следующие умения:  

- осознавать единство и целостность окружающего мира, возможности его 

познаваемости и объяснимости на основе достижений науки; - постепенно 

выстраивать собственное целостное мировоззрение: осознавать потребность и 

готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности 

вне школы;  

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья;  

- оценивать экологический риск взаимоотношений человека и природы;  

- формировать экологическое мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды - гаранта 

жизни и благополучия людей на Земле. 

Метапредметными результатами изучения курса «Химия» в 10-11 классах 

является формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять 

цель учебной деятельности; 

выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, 

работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, выбирать 

из предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели; 

 (индивидуально или в группе) план решения проблемы; исправлять ошибки 

самостоятельно; 

в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии 

оценки. 

Ученик: 

- обнаруживает и формулирует учебную проблему под руководством учителя; 



218 

 

- ставит цель деятельности на основе поставленной проблемы и предлагает несколько 

способов ее достижения; 

- самостоятельно анализирует условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

- планирует ресурсы для достижения цели; 

- называет трудности, с которыми столкнулся при решении задачи, и предлагает пути 

их преодоления/ избегания в дальнейшей деятельности. 

Учащийся получит возможность научиться:

самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

- самостоятельно строить жизненные планы во временной перспективе; 

- при планировании достижения целей самостоятельно и адекватно учитывать 

условия и средства их достижения; 

- выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 

- адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности. 

Познавательные УУД: 

анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. 

Выявлять причины и следствия простых явлений; 

- осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинно 

следственных связей; 

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик 

объекта; 

- составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.); 

- преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.); 

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность. 

Ученик: 

- осуществляет расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

- считывает информацию, представленную с использованием ранее неизвестных 

знаков (символов) при наличии источника, содержащего их толкование; 

- создает модели и схемы для решения задач. Переводит сложную по составу 

информацию из графического или символьного представления в текст и наоборот; 

- устанавливает взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

- участвует в проектно- исследовательской деятельности; 

проводит наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

осуществляет выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

дает определение понятиям; 

устанавливает причинно-следственные связи; 

обобщает понятия — осуществляет логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

осуществляет сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

строит классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

строит логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 
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объясняет явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

знает основы ознакомительного чтения; 

умеет структурировать тексты (выделяет главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивает последовательность описываемых событий); 

ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента. 

Коммуникативные УУД: 

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.). 

Ученик: 

соблюдает нормы публичной речи и регламент в монологе и дискуссии; 

пользуется адекватными речевыми клише в монологе (публичном выступлении), 

диалоге, дискуссии; 

формулирует собственное мнение и позицию, аргументирует их; 

координирует свою позицию с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего; 

устанавливает и сравнивает разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

спорит и отстаивает свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

осуществляет взаимный контроль и оказывает в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

организовывает и планирует учебное сотрудничество с учителем и сверстниками; 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 

умеет работать в группе – устанавливает рабочие отношения, эффективно 

сотрудничает и способствует продуктивной кооперации; 

интегрируется в группу сверстников и строит продуктивное взаимодействие со 

сверстниками и взрослыми; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

Учащийся получит возможность научиться: 

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 

договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

владеть монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к 

личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно 

реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели совместной деятельности. 

Предметными результатами изучения предмета являются следующие умения: 

осознание роли веществ: - определять роль различных веществ в природе и технике; 

- объяснять роль веществ в их круговороте; 

рассмотрение химических процессов:- приводить примеры химических процессов в 

природе; - находить черты, свидетельствующие об общих признаках химических 

процессов и их различиях; 

использование химических знаний в быту:– объяснять значение веществ в жизни и 

хозяйстве человека;  
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объяснять мир с точки зрения химии: перечислять отличительные свойства 

химических веществ; различать основные химические процессы; определять 

основные классы неорганических и органических веществ; понимать смысл 

химических терминов.  

овладение основами методов познания, характерных для естественных наук:– 

характеризовать методы химической науки (наблюдение, сравнение, эксперимент, 

измерение) и их роль в познании природы; проводить химические опыты и 

эксперименты и объяснять их результаты.  

умение оценивать поведение человека с точки зрения химической безопасности по 

отношению к человеку и природе: использовать знания химии при соблюдении 

правил использования бытовых химических препаратов; различать опасные и 

безопасные вещества. 

Выпускник получит возможность научиться: 
- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о химических свойствах веществ 

на основе их состава и строения, их способности вступать в химические реакции, о 

характере и продуктах различных химических реакций; 

- характеризовать вещества по составу, строению и свойствам, устанавливать 

причинно-следственные связи между данными характеристиками вещества; 

- составлять молекулярные и полные ионные уравнения по сокращенным ионным 

уравнениям; 

- прогнозировать способность вещества проявлять окислительные или 

восстановительные свойства с учетом степеней окисления элементов, входящих в его 

состав; 

- составлять уравнения реакций, соответствующих последовательности превращений 

неорганических веществ различных классов; 

- выдвигать и проверять экспериментально гипотезы о результатах воздействия 

различных факторов на изменение скорости химической реакции; 

- использовать приобретенные знания для экологически грамотного поведения в 

окружающей среде; 

- использовать приобретенные ключевые компетенции при выполнении проектов и 

учебно-исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания веществ; 

- объективно оценивать информацию о веществах и химических процессах; 

- критически относиться к псевдонаучной информации, недобросовестной рекламе в 

средствах массовой информации; 

- осознавать значение теоретических знаний по химии для практической деятельности 

человека; 

- создавать модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; понимать 

необходимость соблюдения предписаний, предлагаемых в инструкциях по 

использованию лекарств, средств бытовой химии и др. 

 

 Содержание учебной программы 

 

10 класс ,базовый уровень 

 

Раздел 1. Теоретические основы органической химии  

Органические вещества. Органическая химия Предмет органической химии. 

Отличительные признаки органических веществ и их реакций. 

Теория химического строения А.М. Бутлерова: основные понятия, положения, 

следствия. Современные представления о строении органических соединений. Изомеры. 

Изомерия. Эмпирические, структурные, электронные формулы. Модели молекул 

органических соединений. Жизнь, научная и общественная деятельность А.М. Бутлерова. 



221 

 

Электронное и пространственное строение органических соединений. Гибридизация 

электронных орбиталей при образовании ковалентных связей. Простая и кратная 

ковалентные связи. Методы исследования органических соединений. 

Теоретические основы протекания реакций органических соединений. 

Классификация органических реакций. 

Особенности протекания реакций органических соединений.   

Раздел II. Классы органических соединений  

 

 Углеводороды  

 

Алканы. Строение молекул алканов. Гомологический ряд.  Изомерия и 

номенклатура алканов. Физические  свойства алканов. Химические свойства: реакции 

замещения, горение, термическое разложение, изомеризация. Получение и применение 

алканов. 

         Циклоалканы. Строение молекул, гомологический ряд, физические свойства, 

распространение в природе. Химические свойства. 

Алкены. Строение молекул. Физические свойства. Изомерия алкенов: структурная и 

пространственная. Номенклатура. Химические свойства: реакции окисления, 

присоединения, полимеризации. Правило В.В. Марковникова. Способы получения 

этилена в лаборатории и промышленности  

.Алкадиены .Строение. Физические и химические свойства. Применение 

алкадиенов. Натуральный каучук. Резина. 

Алкины. Строение молекул. Физические и химические свойства. Реакции 

присоединения и замещения. Получение. Применение. 

Ароматические углеводороды(арены). Бензол и его гомологи. Строение, 

физические свойства, изомерия, номенклатура. Химические свойства бензола. Гомологи 

бензола. Особенности химических свойств гомологов бензола на примере толуола.  

Применение бензола и его гомологов. 

 

Раздел III.Производные углеводородов 

 

         Спирты.  Классификация, номенклатура и изомерия спиртов. Предельные 

одноатомные спирты. Гомологический ряд, строение и  физические свойства. Водородная 

связь.  Химические свойства спиртов. Получение и применение спиртов. 

        Многоатомные спирты. Классификация, номенклатура и изомерия. Этиленгликоль 

и  глицерин. Состав, строение. Физические и химические свойства. Получение и 

применение. Качественные реакции на многоатомные спирты. Спирты в жизни человека. 

Спирты и здоровье. 

Фенолы. Фенол: состав, строение молекулы, физические и химические свойства. 

Применение фенола и его соединений. Их токсичность.  

         Альдегиды и  кетоны 
Характеристика альдегидов и кетонов ( функциональная группа, общая формула, 

представители).классификация альдегидов. Физические свойства формальдегида и его 

гомологов.  Химические свойства альдегидов, обусловленные наличием в молекуле 

карбонильной группы атомов (гидрирование, окисление аммиачными растворами оксида 

серебра и гидроксида меди (II)).  Классификация альдегидов. Гомологический ряд 

предельных альдегидов. Номенклатура. Физические свойства. Химические свойства: 

реакции окисления, присоединения, поликонденсации. Формальдегид и ацетальдегид: 

получение и применение. Ацетон как представитель кетонов. 

Карбоновые кислоты. Классификация карбоновых кислот. Одноосновные 

насыщенные карбоновые кислоты: гомологический ряд. Номенклатура, строение.  
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Физические и химические свойства карбоновых кислот. Применение и получение 

карбоновых кислот. 

Краткие сведения о высших карбоновых кислотах: пальмитиновая, стеариновая и 

олеиновая. Распространение в природе. Мыла. 

Сложные эфиры. Состав и номенклатура. Физические и химические свойства.  

Гидролиз сложных эфиров. Распространение в природе и применение. 

Генетическая связь углеводородов, спиртов, альдегидов и карбоновых кислот.    

Амины. Классификация, состав. Изомерия и номенклатура. Гомологический ряд. 

Строение. Физические и химические свойства аминов. Применение аминов. Анилин – 

представитель ароматических аминов. Строение молекулы. Физические и химические 

свойства, качественная реакция. Способы получения. Ароматические гетеролитические 

соединения. Пиридин и пиррол: состав, строение молекул. Значение аминов. 

Табакокурение и наркомания – угроза жизни человека. 

          Раздел IV. Вещества живых клеток 

          Жиры. Жиры – триглицериды: состав, физические и химические свойства жиров. 

Жиры в жизни человека и человечества. Жиры как питательные вещества. 

           

Углеводы. Образование углеводов в процессе фотосинтеза. Классификация 

углеводов. Глюкоза: физические свойства. Строение молекулы. Строение молекулы: 

альдегидная и циклическая формы. Физические и химические свойства.Природные 

источники, способы получения и применения. Фруктоза. Рибоза и дезоксирибоза. 

Превращение глюкозы в организме человека. Сахароза. Нахождение в природе. 

Биологическое значение. Состав. Физические и химические свойства. Крахмал. Строение, 

свойства. Распространение в природе. Применение. Целлюлоза – природный полимер. 

Состав, структура, свойства, нахождение в природе, применение. Нитраты и ацетаты 

целлюлозы: получение и свойства. Применение. 

 

Аминокислоты. Состав, строение, номенклатура. изомерия. Гомологический ряд 

аминокислот. Физические и химические свойства. Двойственность химических реакций. 

Распространение в природе. Применение и получение аминокислот в лаборатории. 

 

Белки. Классификация белков по составу и пространственному строению. 

Пространственное строение. Физические и химические свойства. Качественные реакции 

на белки. Гидролиз. Синтез белков. 

 

Нуклеиновые кислоты. Понятие о нуклеиновых кислотах как природных 

полимерах. РНК и ДНК, их местонахождение в живой клетке и биологические функции. 

Общие представления о структуре ДНК. Роль нуклеиновых кислот в биосинтезе белка. 

История открытия структуры ДНК. Современные представления о роли и функциях ДНК. 

Раздел V.Органическая химия в жизни человека 

Природные источники углеводородов. Нефть и нефтепродукты. Физические 

свойства. Способы переработки нефти. Перегонка. Крекинг термический и 

каталитический. Коксохимическое производство. Природный и попутный нефтяной газы, 

их состав и использование в промышленности. 

Полимеры и полимерные материалы. Общие понятия о синтетических 

высокомолекулярных соединениях: полимер, макромолекула, мономер, структурное 

звено, степень полимеризации, геометрическая форма макромолекул. Физические и 

химические свойства полимеров. Классификация полимеров. Реакции полимеризации и 

поликонденсации. Синтетические каучуки: изопреновый, бутадиеновый и дивиниловый. 

Синтетические волокна: ацетатное волокно, лавсан и капрон; пластмассы: полиэтилен, 

поливинилхлорид, поливинилстирол. Практическое использование полимеров и 
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возникшие в результате этого экологические проблемы. Вторичная переработка 

полимеров.    

Защита окружающей среды от воздействия вредных органических веществ.  

Химическая экология как комплексная наука, изучающая состояние окружающей среды. 

Защита окружающей среды от загрязняющего воздействия органических веществ.  

 

                                 11 класс (базовый уровень) 

 Тема 1. Важнейшие понятия и законы химии  

Основные законы химии: закон сохранения массы и постоянства состава, закон 

Авогадро. Понятия «вещество», «свойства вещества», «химическая реакция», 

«относительная атомная и молекулярная масса», «количество вещества», «моль». Роль 

химии в жизни и развитии современного общества. Правила техники 

безопасности. .Расчетные задачи по известному количеству вещества, массе или объёму 

одного из участвующих в реакции веществ. Значение законов химии для развития науки в 

целом. 

Тема 2. Теория строения атома. Периодический закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. Менделеева  

Атом- сложная частица. Ядро и электронная оболочка. Электроны и протоны. 

Микромир и макромир. Дуализм частиц микромира. 

Состояние электрона в атоме. Электронное облако и орбиталь. Форма орбиталей 

(s, p, d, f). Энергетические уровни и подуровни. Принцип Паули. Электронная формула 

атомов элементов. Графические электронные формулы и правило Гунда. Электронно-

графические формулы атомов элементов. Электронная классификация элементов по 

семействам. Валентные возможности атомов химических элементов. Валентные 

электроны. Валентные возможности атомов химических элементов как функция их 

нормального и возбуждённого состояния. 

Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д. И. 

Менделеева. Предпосылки открытия закона. Открытие Д. И. Менделеевым 

периодического закона. Горизонтальная, вертикальная и диагональная периодические 

зависимости. Периодический закон и строение атома. Изотопы. Современное понятие 

химического элемента. Вторая формулировка периодического закона. Периодическая 

система и строение атома. Физический смысл порядкового номера элементов, номеров 

группы и периода. Причины изменения металлических и неметаллических свойств 

элементов в группах и периодах, в том числе больших и сверхбольших. Третья 

формулировка периодического закона. Значение периодического закона и периодической 

системы химических элементов Д. И. Менделеева для развития науки и понимания 

химической картины мира. 

Тема 3: Строение и многообразие веществ  

Химическая связь. Единая природа химической связи. Ионная химическая связь и 

ионные кристаллические решетки. Ковалентная химическая связь и ее классификация: по 

механизму образования (обменный и донорно-акцепторный), по электроотрицательности 

(полярная и неполярная), по способу перекрывания электронных орбиталей (сигма и пи), 

по кратности (одинарная, двойная, тройная, полуторная). Полярность связи и полярность 

молекулы. Кристаллические решетки для веществ с этой связью: атомная и молекулярная. 

Металлическая химическая связь и металлическая кристаллическая решетка. Водородная 

связь: межмолекулярная и внутримолекулярная. Механизм образования этой связи и ее 

значение. Ионная связь как предельный случай ковалентной полярной связи; переход 

одного вида связи в другой; разные виды связей в одном веществе. Типы кристаллических 

решеток. 
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          Строение атома. Строение вещества. 

Тема 4: Смеси и растворы веществ  

Дисперсные системы. Понятие о дисперсных системах. Дисперсионная среда и 

дисперсная фаза. Девять типов систем и их значение в природе и жизни человека. 

Молекулярные и истинные растворы. 

Истинные растворы. Растворитель и растворенное вещество. Растворение как 

физико-химический процесс. Способы выражения концентрации растворов. Уровни 

организации веществ. Система знаний о веществе. 

Расчетные задачи. Вычисление массы растворенного вещества. 

Практическая работа. Приготовление растворов заданной концентрации. 

Тема 5: Химические реакции  

Классификация химических реакций в органической и неорганической 

химии. Понятие о химической реакции, её отличие от ядерной реакции. Реакции 

аллотропизации и изомеризации. Реакции, идущие с изменением состава вещества: по 

числу и характеру реагирующих и образующихся веществ (разложения, замещения, 

обмена, соединения); по изменению степеней окисления (ОВР и не ОВР); по тепловому 

эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и гетерогенные); по направлению 

(обратимые и необратимые); по использованию катализатора (каталитические и 

некаталитические); по механизму (радикальные и ионные); по виду энергии, 

инициирующей реакцию (фотохимические, радиационные, электрохимические, 

термохимические). 

Вероятность протекания химических реакций. Закон сохранения энергии. 

Внутренняя энергия реакций. Тепловой эффект. Термохимические уравнения. Теплота 

образования. Закон Г. И. Гесса. Энтропия. Возможность протекания реакций в 

зависимости от изменения энергии и энтропии. 

Скорость химических реакций. Факторы, влияющие на скорость реакций. Понятие о 

скорости. Скорость гомо- и гетерогенной реакций. Энергия активации. Факторы, 

влияющие на скорость реакций: природа реагирующих веществ, катализаторы, 

температура, концентрация. Катализ гомо- и гетерогенный, их механизмы. Ферменты, их 

сравнение с неорганическими катализаторами. Ингибиторы и каталитические яды. 

Поверхность соприкосновения реагирующих веществ. 

Химическое равновесие. Понятие о химическом равновесии. Равновесные 

концентрации. Динамичность равновесия. Константа равновесия. Факторы, влияющие на 

смещение равновесия: концентрация, давление, температура. Принцип Ле Шателье. 

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты. Механизм 

электролитической диссоциации с различным видом связи. Свойства катионов и анионов. 

Кислоты, соли, основания в свете теории электролитической диссоциации. Степень Э.Д.и 

её зависимость от природы электролита и его концентрации. Константа диссоциации. 

Ступенчатая диссоциация. Свойства растворов электролитов. 

Гидролиз. Понятие гидролиза. Гидролиз органических и неорганических веществ и 

его значение. Гидролиз солей - три случая. Ступенчатый гидролиз. Необратимый 

гидролиз. Практическое значение гидролиза. 

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель. Реакции 

ОВР. Метод электронного баланса. 

Электролиз растворов и расплавов. Химические источники тока. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

Расчетные задачи. Расчеты теплового эффекта реакции. 

 

Тема 6: 
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Металлы. Положение металлов в периодической системе и строение их атомов. 

Простые вещества-металлы: строение кристаллов и металлическая химическая связь. 

Аллотропия. Общие физические свойства металлов и восстановительные свойства их: 

взаимодействие с неметаллами (кислородом, галогенами, серой, азотом, водородом), с 

водой, кислотами, растворами солей, органическими веществами (спиртами, 

галогеналканами, фенолом, килтами), со щелочами. Оксиды и гидроксиды металлов. 

Зависимость свойств этих соединений от степеней окисления металлов. Коррозия 

металлов. Понятие коррозии. Химическая коррозия. Электрохимическая коррозия. 

Способы защиты металлов от коррозии. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач 

 

. 

Тема 7: 

Неметаллы. Положение неметаллов в периодической системе, строение их атомов. 

Электроотрицательность. Инертные газы. Двойственное положение водорода в 

периодической системе. Неметаллы - простые вещества. Атомное и молекулярное 

строение их. Аллотропия. Химические свойства неметаллов. Окислительные свойства: 

взаимодействие с металлами, водородом, менее электроотрицательными неметаллами, 

некоторыми сложными веществами. Восстановительные свойства неметаллов в реакциях 

со фтором, кислородом, сложными веществами-окислителями (азотной и серной 

кислотами и др.). Водородные соединения неметаллов. Получение их синтезом и 

косвенно. Строение молекул и кристаллов этих соединений. Физические свойства. 

Отношение к воде. Изменение кислотно-основных свойств в периодах и группах 

Несолеобразующие и солеобразующие оксиды. Кислородные кислоты. Изменение 

кислотных свойств высших оксидов и гидроксидов неметаллов в периодах и группах. 

Зависимость свойств кислот от степени окисления неметалла. 

Расчетные задачи. Расчеты массы (объема, количества вещества) продуктов 

реакции, если одно из веществ дано в избытке. Расчеты массовой доли (массы) 

химического соединения в смеси. 

Тема 8: Классификация и взаимосвязь органических и неорганических веществ  

Классификация неорганических веществ. Простые и сложные вещества. Оксиды, их 

классификация. Гидроксиды (основания, кислородные кислоты, Амфотерные 

гидроксиды). Кислоты, их классификация. Основания ,их классификация. Соли средние, 

кислые, основные и комплексные. 

Классификация органических веществ. Углеводороды и классификация веществ в 

зависимости от строения углеродной цепи (алифатические и циклические) и от кратности 

связей (предельные и непредельные). Гомологический ряд. Производные углеводородов: 

галогеналканы, спирты, фенолы, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты, простые и 

сложные эфиры, нитросоединения, амины, аминокислоты. 

Генетическая связь между классами органических и неорганических соединений. 

Понятие о генетической связи и генетических рядах в неорганической и органической 

химии. Генетические ряды металла (на примере кальция и железа), неметалла (серы и 

кремния), переходного элемента (цинка). Генетические ряды и генетическая связь в 

органической химии (соединения двухатомного углерода). Единство мира веществ. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

Тема 9: Производство и применение веществ и материалов 

Химия и производство. Химическая промышленность и химические технологии. 

Сырье для химической промышленности. Вода в химической промышленности. Энергия 

для химического производства. Научные принципы химического производства. Защита 
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окружающей среды и охрана труда при химическом производстве. Основные стадии 

химического производства. Сравнение производства аммиака и метанола. 

Химия и экология. Защита окружающей среды и охрана труда при химическом 

производстве. Химическое загрязнение окружающей среды. Охрана гидросферы от 

химического загрязнения. Охрана почвы от химического загрязнения. Охрана атмосферы 

от химического загрязнения. Охрана флоры и фауны от химического загрязнения. 

Экологический мониторинг. Экологические проблемы и здоровье человека. 

Тема 10: Методы познания в химии 

Уровни и стадии химического познания. Схема формирования естественнонаучной и 

химической картины мира. Различные приемы и методы познания окружающего мира. 

Экспериментальный анализ для идентификации химических соединений и определения их 

качественного состава. Практическая работа. Решение экспериментальных задач. 

 

           Календарно-тематическое планирование, 10 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Количество 

практических работ 

1.  Введение в органическую химию 2 - 

2. Теория строения органических 

соединений  

2 - 

3. Особенности строения и свойств 

органических соединений. Их 

классификация 

3 - 

4. Теоретические основы, классификация 

и закономерности протекания реакций 

органических соединений 

4 - 

5. Углеводороды 16 1 

6. Спирты, фенолы 6 - 

7. Альдегиды, кетоны, карбоновые 

кислоты и сложные эфиры 

9 1 

8. Азотсодержащие соединения 6 1 

9.  Жиры 1 - 

10. Углеводы 3 - 

11. Аминокислоты. Пептиды. Белки. 

Нуклеиновые кислоты 

6 2 

12. Природные источники и способы 

переработки углеводородов. 

Промышленный органический синтез   

3 - 

13. Полимеры — синтетические 

высокомолекулярные соединения 

5 2 

14. Органическая химия и окружающая 

среда 

4 - 

 Итого 70 7 

 

 

                              Календарно-тематическое планирование, 11 класс 

 

 

№ 

п/п 

Тема Количество часов Количество 

практических работ 

1. Важнейшие понятия и законы химии  

 

2 - 
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2. Теория строения атома. Периодический 

закон и Периодическая система 

химических элементов Д.И. 

Менделеева 

6 - 

3. Строение и многообразие веществ 7 - 

4. Смеси и растворы веществ  

 

11 2 

5. Химические реакции 15 - 

6. Металлы 6 1 

7. Неметаллы 7 - 

8. Классификация и взаимосвязь 

органических и неорганических 

веществ 

4 1 

9. Производство и применение веществ и 

материалов 

8 - 

10 Методы познания в химии 4 1 

 Итого 70 5 

 

2.2.16. Рабочая программа учебного предмета «Химия» 

10-11 классы  Базовый уровень 

Авторская программа Г.Е. Рудзитиса, Ф.Г. Фельдмана по химии для 10-11 классов  

общеобразовательных учреждений, М, 2016 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Химия»: 

личностные результаты: 

 

 в ценностно-ориентационной сфере – воспитание чувства гордости за 

российскуюхимическую науку, гуманизма, целеустремленности; 

 в трудовой сфере – готовность к осознанному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 в познавательной сфере – умение управлять своей познавательной деятельностью. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по химии являются: 

 

 использование умений и навыков различных видов познавательной деятельности, 

применение основных методов познания (системно-информационный анализ, 

моделирование) для изучения различных сторон окружающей 

действительности; 

 использование основных интеллектуальных операций: формулирование гипотез, 

анализ и синтез, сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-

следственных связей, поиск аналогов; 

 умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства реализации 

цели и применять их на практике; 

 использование различных источников информации, понимание зависимости 

содержания и формы представления информации от целей коммуникации и 

адресата. 

В области познавательных результатов образовательное учреждение общего 

образования предоставляет ученику возможность на ступени среднего 

(полного) общего образования научиться: 



228 

 

 

 давать определения научным понятиям; 

 описывать демонстрационные и самостоятельно проводимые эксперименты, 

используя для этого естественный (русский) язык и язык химии; 

 описывать и различать изученные классы неорганических и органических 

соединений, химические реакции; 

 классифицировать изученные объекты и явления; 

 наблюдать демонстрируемые и самостоятельно проводимые опыты, химические 

реакции, протекающие в природе и в быту; 

 делать выводы и умозаключения из наблюдений, изученных химических 

закономерностей, прогнозировать свойства неизученных веществ по аналогии 

со свойствами изученных; 

 структурировать изученный материал; 

 интерпретировать химическую информацию, полученную из других источников; 

 описывать строение атомов элементов I-IV периодов с использованием 

электронных конфигураций атомов; 

 моделировать строение простейших молекул неорганических и органических 

веществ, кристаллов; 

 

 

Предметные результаты: 

Выпускник 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; 

 понимать физический смысл Периодического закона Д.И. Менделеева и на его 

основе объяснять зависимость свойств химических элементов и образованных 

ими веществ от электронного строения атомов; 

 объяснять причины многообразия веществ на основе общих представлений об их 

составе и строении; 

 применять правила систематической международной номенклатуры как средства 

различения и идентификации веществ по их составу и строению; 

 составлять молекулярные и структурные формулы органических веществ как 

носителей информации о строении вещества, его свойствах и принадлежности 

к определенному 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; 

 прогнозировать возможность протекания химических реакций на основе знаний о 

типах химической связи в молекулах реагентов и их реакционной способности; 

 использовать знания о составе, строении и химических свойствах веществ для 

безопасного применения в практической деятельности; 

 приводить примеры практического использования продуктов переработки нефти и 

природного газа, высокомолекулярных соединений (полиэтилена, 

синтетического каучука, ацетатного волокна); 
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 проводить опыты по распознаванию органических веществ: глицерина, уксусной 

кислоты, непредельных жиров, глюкозы, крахмала, белков – в составе пищевых 

продуктов и косметических средств; 

 владеть правилами и приемами безопасной работы с химическими веществами и 

лабораторным оборудованием; 

 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 расчеты на нахождение молекулярной формулы углеводорода по 

продуктам сгорания и по его относительной плотности и массовым долям 

элементов, входящих в его состав; 

 владеть правилами безопасного обращения с едкими, горючими и токсичными 

веществами, средствами бытовой химии; 

 осуществлять поиск химической информации по названиям, идентификаторам, 

структурным формулам веществ; 

 критически оценивать и интерпретировать химическую информацию, 

содержащуюся в сообщениях средств массовой информации, ресурсах 

Интернета, научно-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. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 

 иллюстрировать на примерах становление и эволюцию органической химии как 

науки на различных исторических этапах ее развития; 

 использовать методы научного познания при выполнении проектов и учебно-

исследовательских задач по изучению свойств, способов получения и 

распознавания органических веществ; 

 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. 

Формами текущего контроля успеваемости обучающихся являются: 

Формы письменной проверки: 

- письменная проверка - это письменный ответ обучающегося на один или систему 

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

проверочные, контрольные, лабораторные, практические, творческие работы; 

письменные ответы на вопросы теста; рефераты, эссе, синквейн, письменные 

отчеты о наблюдениях.. 

Формы устной проверки: 
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- устная проверка - это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в 

форме рассказа, беседы, собеседования, зачет, игра и другое. 

Комбинированная проверка предполагает сочетание письменных и устных форм 

проверок. 

 

Содержание  учебной программы 10класс  

 

Теория химического строения органических соединений. Природа химических 

связей 

 

Органические вещества. Появление и развитие органической химии как 

науки. Химическое строение как порядок соединения атомов в молекуле согласно их 

валентности. Основные положения теории химического строения органических 

соединений А.М. Бутлерова. Углеродный скелет органической молекулы. Кратность 

химической связи. Зависимость свойств веществ от химического строения молекул. 

Изомерия и изомеры. Понятие о функциональной группе. Принципы классификации 

органических соединений. Систематическая международная номенклатура и принципы 

образования названий органических соединений. 

Место и значение органической химии в системе естественных наук. 

Углеводороды 

Предельные углеводороды (алканы). Строение молекулы метана. 

Гомологический ряд алканов. Гомологи. Международная номенклатура органических 

веществ. Изомерия углеродного скелета. Закономерности изменения физических свойств. 

Химические свойства (на примере метана и этана): реакции замещения (галогенирование), 

дегидрирования как способы получения важнейших соединений в органическом синтезе. 

Горение метана как один из основных источников тепла в промышленности и 

быту, изомеризации алканов. Цепные реакции. Свободные радикалы. 

Галогенопроизводные алканов. Нахождение в природе и применение алканов. 

Кратные связи. Непредельные углеводороды. Алкены. Строение 

молекулы этилена. sp–Гибридизация. Гомологический ряд алкенов. Номенклатура. 

Изомерия углеродного скелета и положения кратной связи в молекуле. Химические 

свойства (на примере этилена): реакции присоединения (галогенирование, гидрирование, 

гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения функциональных производных 

углеводородов, горения. Правило Марковникова. Высокомолекулярные соединения. 

Качественные реакции на двойную связь. Полимеризация этилена как основное 

направление его использования. Полиэтилен как крупнотоннажный продукт химического 

производства. Применение этилена. 

Алкадиены и каучуки. Понятие об алкадиенах как углеводородах с двумя 

двойными связями. Полимеризация дивинила (бутадиена-1,3) как способ получения 

синтетического каучука. Изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Натуральный и синтетический 

каучуки. Вулканизация каучука. Резина. Применение каучука и резины. Сопряжённые 

двойные связи. Получение и химические свойства алкадиенов. Реакции присоединения 

(галогенирования) и полимеризации алкадиенов. 

Алкины. Ацетилен (этин) и его гомологи. Строение молекулы 

ацетилена. Гомологический ряд алкинов. Номенклатура. Изомерия углеродного скелета и 

положения кратной связи в молекуле. Межклассовая изомерия. sp-Гибридизация. 

Химические свойства (на примере ацетилена): реакции присоединения (галогенирование, 

гидрирование, гидратация, гидрогалогенирование) как способ получения полимеров и 
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других полезных продуктов. Горение ацетилена как источник высокотемпературного 

пламени для сварки и резки металлов. Применение ацетилена. 

Понятие о циклоалканах. 

Арены (ароматические углеводороды). Бензол как представитель 

ароматических углеводородов. Строение молекулы бензола. Химические свойства: 

реакции замещения (галогенирование) как способ получения химических средств защиты 

растений, присоединения (гидрирование) как доказательство непредельного характера 

бензола. Реакция горения. Толуол. Изомерия заместителей. Применение 

бензола. 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 

 

             Одноатомные предельные спирты. Классификация, номенклатура, изомерия 

спиртов. Метанол и этанол как представители предельных одноатомных 

спиртов. Первичный, вторичный и третичный атомы углерода. Водородная 

связь. Химические свойства (на примере метанола и этанола): взаимодействие с натрием 

как способ установления наличия гидроксогруппы, реакция с галогеноводородами как 

способ получения растворителей, дегидратация как способ получения этилена. Реакция 

горения: спирты как топливо. Спиртовое брожение. Ферменты. Водородные 

связи. Применение метанола и этанола. Физиологическое действие метанола и этанола на 

организм человека. Алкоголизм. 

Многоатомные спирты. Этиленгликоль и глицерин как представители 

предельных многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты и ее 

применение для распознавания глицерина в составе косметических средств. Практическое 

применение этиленгликоля и глицерина. 

Фенол. Ароматические спирты. Строение молекулы фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола. Химические свойства: взаимодействие с натрием, 

гидроксидом натрия, бромом. Качественная реакция на фенол. 

Применение фенола. 

Карбонильные соединения. Карбонильная группа. Альдегидная группа. 

Альдегиды. Кетоны. Изомерия и номенклатура. Получение и химические свойства 

альдегидов. Реакции окисления и присоединения альдегидов. Метаналь (формальдегид) и 

этаналь (ацетальдегид) как представители предельных альдегидов. Качественные реакции 

на карбонильную группу (реакция «серебряного зеркала», взаимодействие с гидроксидом 

меди (II)) и их применение для обнаружения предельных альдегидов в промышленных 

сточных водах. Токсичность альдегидов. Применение формальдегида и ацетальдегида. 

Карбоновые кислоты. Карбоксильная группа (карбоксогруппа). Изомерия 

и номенклатура карбоновых кислот. Одноосновные предельные карбоновые кислоты. 

Получение одноосновных предельных карбоновых кислот Уксусная кислота как 

представитель предельных одноосновных карбоновых кислот. Химические свойства (на 

примере уксусной кислоты): реакции с металлами, основными оксидами, основаниями и 

солями как подтверждение сходства с неорганическими кислотами. Реакция 

этерификации как способ получения сложных эфиров. Применение уксусной 

кислоты. Муравьиная кислота. Ацетаты. Представление о высших карбоновых кислотах. 
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Сложные эфиры и жиры. Номенклатура. Получение, химические свойства 

сложных эфиров. Реакция этерификации. Сложные эфиры как продукты взаимодействия 

карбоновых кислот со спиртами. Применение сложных эфиров в пищевой и парфюмерной 

промышленности. Жиры как сложные эфиры глицерина и высших карбоновых кислот. 

Растительные и животные жиры, их состав. Распознавание растительных жиров на 

основании их непредельного характера. Применение жиров. Гидролиз или омыление 

жиров как способ промышленного получения солей высших карбоновых кислот. 

Мылá как соли высших карбоновых кислот. Моющие свойства 

мыла. Синтетические моющие средства. 

Углеводы. Классификация углеводов. Моносахариды. Олигосахариды. 

Дисахариды. Нахождение углеводов в природе. Глюкоза как альдегидоспирт. Брожение 

глюкозы. Фруктоза. Сахароза. Гидролиз сахарозы. Крахмал и целлюлоза как 

биологические полимеры. Химические свойства крахмала и целлюлозы (гидролиз, 

качественная реакция с йодом на крахмал и ее применение для обнаружения крахмала в 

продуктах питания). Применение и биологическая роль углеводов. Понятие об 

искусственных волокнах на примере ацетатного волокна. Ацетилцеллюлоза 

Классификация волокон. 

Идентификация органических соединений. Генетическая связь между 

классами органических соединений. Типы химических реакций в органической химии. 

 Азотсодержащие органические соединения. 

Аминокислоты и белки. Состав и номенклатура. Амины. Аминогруппа. 

Анилин. Получение и химические свойства анилина. Аминокислоты как амфотерные 

органические соединения. Изомерия и номенклатура. Биполярный ион. Пептидная связь. 

Биологическое значение α-аминокислот. Области применения аминокислот. Химические 

свойства аминокислот. Пептиды. Полипептиды. Глицин. Белки как природные 

биополимеры. Состав и строение белков. Химические свойства белков: гидролиз, 

денатурация. Обнаружение белков при помощи качественных (цветных) реакций. 

Превращения белков пищи в организме. Биологические функции белков. 

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. 

 

Содержание учебной программы 11 класс 

 

Тема 1. Важнейшие химические понятия и законы  

Атом. Химический элемент. Изотопы. Простые и сложные вещества. 

Закон сохранения массы веществ, закон сохранения и превращения 

энергии при химических реакциях, закон постоянства состава. Вещества молекулярного и 

немолекулярного строения. 

Атомные орбитали, s-, p-, d-, f-электроны. Особенности размещения 

электронов по орбиталям в атомах малых и больших периодов. Энергетические уровни, 
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подуровни. Связь периодического закона и периодической системы химических 

элементов с теорией строения атомов. Короткий и длинный варианты таблицы 

химических элементов. Положение в периодической системе химических элементов 

водорода, лантаноидов, актиноидов и искусственно полученных элементов. 

Валентность и валентные возможности атомов. Периодическое изменение 

валентности и размеров атомов. 

Расчетные задачи. Вычисление массы, объема или количества вещества 

по известной массе, объему или количеству вещества одного из вступивших в реакцию 

или получившихся в результате реакции веществ. 

Тема 2. Строение вещества  

Химическая связь. Виды и механизмы образования химической связи. 

Ионная связь. Катионы и анионы. Ковалентная неполярная связь. Ковалентная полярная 

связь. Электроотрицательность. Степень окисления. Металлическая связь. Водородная 

связь. Пространственное строение молекул неорганических и органических веществ. 

Типы кристаллических решеток и свойства веществ. Причины 

многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия, изотопия. 

Демонстрации. Модели ионных, атомных, молекулярных и 

металлических кристаллических решеток. Эффект Тиндаля. Модели молекул изомеров, 

гомологов. 

. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если для его получения дан раствор с определенной массовой долей 

исходного вещества. 

Тема 3. Химические реакции  

Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии. 

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Закон 

действующих масс. Энергия активации. Катализ и катализаторы. Обратимость реакций. 

Химическое равновесие. Смещение равновесия под действием различных факторов. 

Принцип ЛеШателье. Производство серной кислоты контактным способом. 

Демонстрации. Зависимость скорости реакции от концентрации и 

температуры. Разложение пероксида водорода в присутствии катализатора. Определение 

среды раствора с помощью универсального индикатора. 

Лабораторные опыты. Проведение реакций ионного обмена для 

характеристики свойств электролитов. 

Практическая работа. Влияние различных факторов на скорость 

химической реакции. 

Расчетные задачи. Вычисление массы (количества вещества, объема) 

продукта реакции, если известна масса исходного вещества, содержащего определенную 

долю примесей. 

Тема 4.Растворы  

Дисперсные системы. Истинные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов: массовая доля растворенного вещества, молярная концентрация. 

Коллоидные растворы. Золи, гели. 

Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. 

Кислотно-основные взаимодействия в растворах. Среда водных растворов: кислая, 

нейтральная, щелочная. Ионное произведение воды. Водородный показатель (pH) 

раствора. 

Гидролиз органических и неорганических соединений. 
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Практическая работа. Приготовление раствора с заданной молярной 

концентрацией 

Тема 5.Электрохимические реакции  

Химические источники тока. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Электролиз растворов и расплавов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии. 

Тема 6. Металлы  

Положение металлов в периодической системе химических элементов. 

Общие свойства металлов. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие 

способы получения металлов. 

Обзор металлов главных подгрупп (А-групп) периодической системы 

химических элементов. 

Обзор металлов главных подгрупп (Б-групп) периодической системы 

химических элементов (медь, цинк, титан, хром, железо, никель, платина). 

Сплавы металлов. 

Оксиды и гидроксиды металлов. 

Демонстрации. Ознакомление с образцами металлов и их соединений. 

Взаимодействие щелочных и щелочноземельных металлов с водой. Взаимодействие меди 

с кислородом и серой. Электролиз раствора хлорида меди (II). Опыты по коррозии 

металлов и защите от нее. 

Лабораторные опыты.Взаимодействие цинка и железа с растворами 

кислот и щелочей. Знакомство с образцами металлов и их рудами (работа с коллекциями). 

Расчетные задачи.Расчеты по химическим уравнениям, связанные с 

массовой долей выхода продукта реакции от теоретически возможного 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Металл». 

 

Тема 7. Неметаллы  

Обзор свойств неметаллов. Окислительно-восстановительные свойства 

типичных неметаллов. Оксиды неметаллов и кислородосодержащие кислоты. Водородные 

соединения неметаллов. 

Демонстрации. Образцы неметаллов. Образцы оксидов неметаллов и 

кислородсодержащих кислот. Горение серы, фосфора, железа, магния в кислороде. 

Лабораторные опыты. Знакомство с образцами неметаллов и их 

природными соединениями (работа с коллекциями). Распознавание хлоридов, сульфатов, 

карбонатов. 

Генетическая связь неорганических и органических веществ. 

Практическая работа. Решение экспериментальных задач по теме 

«Неметаллы». 

Тема 8. Химия и жизнь. 

Химия в промышленности. Принципы химического производства. 

Химико-технологические принципы промышленного получения металлов. Производство 

чугуна. Производство стали. 

Химия в быту. Химическая промышленность и окружающая среда. 

Практикум. Решение экспериментальных задач по неорганической 

химии; решение экспериментальных задач по органической химии; решение практических 

расчетных задач; получение, собирание и распознавание газов. 

 

Календарно- тематическое планирование, 10 класс 
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№ 
п/п 

 

Тема 
 

Количество 

часов  
Количество практических 

работ 
 

1.  Теоретические основы 

органической химии 
6 1 

2.  Предельные углеводороды 

(алканы) 
3 

 

0 

3. Непредельные углеводороды 9 1 

4. Арены Ароматические  

глеводороды) 
5 0 

5. Природные источники 

углеводородов 
5 0 

6. Спирты и фенолы 7 0 

7. Альдегиды и кетоны 9 2 

8. Сложные эфиры. Жиры 3 0 

9. Углеводы 8 1 

10. Азотсодержащие органические 

соединения 

8 0 

11. Химия полимеров 7 1 

 Итого 70 6 

Календарно- тематическое планирование, 11 класс 

 

 

 

№п/п Тема Количество часов Количество 

практических работ 

 

1. Повторение курса химии 10 класса 2 - 

2. Важнейшие химические понятия и 

законы 

8 - 

3. Строение вещества 7 - 

4. Химические реакции 6 - 

5. Растворы 10 1 

6. Электрохимические реакции 7 - 

7. Металлы 12 1 

8. Неметаллы 10 1 

9. Химия и жизнь 8 - 

 Итого 70 3 

 

 

2.2.17 Рабочая программа учебного предмета «Биология»      

10-11 классы  Базовый уровень 

Биология. Рабочая программа  10-11 классы. Базовый уровень.   Авторы: И.Б. Агафонова, 

Н.В. Бабичев, В.И. Сивоглазов, М: Дрофа, 2019 
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Требования к результатам 

В процессе изучения курса  ожидается достижение следующих личностных результатов: 

- формирование собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников; 

-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. 

Достижение личностных результатов оценивается на качественном уровне (без отметок). 

Сформированность метапредметных и предметных умений оценивается в баллах по 

результатам текущего, тематического и итогового контроля, а также по результатам 

выполнения лабораторных и практических работ. 

Метапредметными результатами освоения курса биологии являются: 

- овладение составляющими проектной и исследовательской деятельности по изучению 

общих биологических закономерностей, свойственных живой природе; 

-умение самостоятельно определять цели и составлять планы; 

-способность самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать учебную и 

внеучебную (включая внешкольную) деятельность; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

-умение осуществлять самостоятельную информационно познавательную деятельность, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников 

 В предметной области на базовом уровне предполагается: 

- формирование 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; 

- овладение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; 

- уверенное пользование биологической терминологией и символикой; 

- овладение способами выявления и оценки антропогенных изменений в природе; 

- формирование умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические законы. 

Выпускник на базовом уровне научится: 

-раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

-понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, физикой, 

химией; 

-устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

-понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: «клетка», «организм», «вид», «экосистема», «биосфера»; 

-использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

-объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы; 

-формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 
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-сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать выводы 

и умозаключения на основе сравнения; 

-обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

-приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот);распознавать клетки (прокариот и эукариот, 

растений и животных) по описанию, на схематических изображениях;  

-устанавливать связь строения и функций компонентов клетки, обосновывать мно-

гообразие клеток; 

-распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

-объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

-объяснять причины наследственных заболеваний; 

-выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости;  

-сравнивать наследственную и ненаследственную изменчивость; 

-выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

-составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания);приводить 

доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для устойчивого развития и 

охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных источников, 

-выделять необходимую информацию для использования ее в учебной деятельности и 

решении практических задач; 

-представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы и 

-делать выводы на основании представленных данных; 

-оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

-объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) на 

зародышевое развитие человека; 

-объяснять последствия влияния мутагенов; 

-объяснять возможные причины наследственных заболеваний 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, используя биологические теории (клеточную, эволюционную), учение о 

биосфере, законы наследственности, закономерности изменчивости; 

-характеризовать современные направления в развитии биологии;  

-описывать их возможное использование в практической деятельности; 

-сравнивать способы деления клетки (митоз и мейоз); 

-решать задачи на построение фрагмента второй цепи ДНК по предложенному фрагменту 

первой, иРНК (мРНК) по участку ДНК; 
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-решать задачи на определение количества хромосом в соматических и половых клетках, а 

также в клетках перед началом деления (мейоза или митоза) и по его окончании (для 

многоклеточных организмов); 

-решать генетические задачи на моногибридное скрещивание, составлять схемы 

моногибридного скрещивания, применяя законы наследственности и используя 

биологическую терминологию и символику; 

-устанавливать тип наследования и характер проявления признака по заданной схеме 

родословной, применяя законы наследственности; 

-оценивать результаты взаимодействия человека и окружающей среды, прогнозировать 

возможные последствия деятельности человека для существования отдельных 

биологических объектов и целых природных сообществ. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Биология как комплекс наук о живой природе Биология как комплексная наука, методы 

научного познания, используемые в биологии. Современные направления в биологии1. 

Роль биологии в формировании современной научной картины мира, практическое 

значение биологических знаний. Биологические системы как предмет изучения биологии. 

Структурные и функциональные основы жизни Молекулярные основы жизни. 

Неорганические вещества, их значение. Органические вещества (углеводы, липиды, 

белки, нуклеиновые кислоты, АТФ) и их значение. Биополимеры. Другие органические 

вещества клетки. Нанотехнологии в биологии. Цитология, методы цитологии. Роль 

клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины мира. Клетки 

прокариот и эукариот. Основные части и органоиды клетки, их функции. Вирусы — 

неклеточная форма жизни, меры профилактики вирусных заболеваний. 

Жизнедеятельность клетки. Пластический обмен. Фотосинтез, хемосинтез. Биосинтез 

белка. Энергетический обмен. Хранение, передача и реализация наследственной 

информации в клетке. Генетический код. Ген, геном. Геномика. Влияние наркогенных 

веществ на процессы в клетке. Клеточный цикл: интерфаза и деление. Митоз и мейоз, их 

значение. Соматические и половые клетки. Организм Организм — единое целое. 

Жизнедеятельность организма. 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, наркотиче-

ских 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 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 
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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. Сохра-

нение биоразнообразия как основа устойчивости экосистемы. Структура биосферы. 

Закономерности существования биосферы. Круговороты веществ в биосфере. Глобальные 

антропогенные изменения в биосфере. Проблемы устойчивого развития. Перспективы 

развития биологических наук 

Примерный перечень лабораторных и практических работ (на выбор учителя) 

1.Использование различных методов при изучении биологических объектов. 

2.Техника микроскопирования. 

3.Изучение клеток растений и животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и 

их описание. 

4.Приготовление, рассматривание и описание микропрепаратов клеток растений. 

5.Сравнение строения клеток растений, животных, грибов и бактерий. 

6.Изучение движения цитоплазмы. 

7.Изучение плазмолиза и деплазмолиза в клетках кожицы лука. 

8.Изучение ферментативного расщепления пероксида водорода в растительных и 

животных клетках. 

9.Обнаружение белков, углеводов, липидов с помощью качественных реакций. 

10.Выделение ДНК. 

11.Изучение каталитической активности ферментов (на примере амилазы или каталазы). 

12.Наблюдение митоза в клетках кончика корешка лука на готовых микропрепаратах. 

13.Изучение хромосом на готовых микропрепаратах. 

14.Изучение стадий мейоза на готовых микропрепаратах. 

15.Изучение строения половых клеток на готовых микропрепаратах. 

16.Решение элементарных задач по молекулярной биологии. 

17.Выявление признаков сходства зародышей человека и других позвоночных животных 

как доказательство их родства. 

18.Составление элементарных схем скрещивания. 

19.Решение генетических задач. 

20.Изучение результатов моногибридного и дигибридного скрещивания у дрозофилы. 

21.Составление и анализ родословных человека. 

22.Изучение изменчивости, построение вариационного ряда и вариационной кривой. 

23.Описание фенотипа. 

24.Сравнение видов по морфологическому критерию. 

25.Описание приспособленности организма и ее относительного характера 

26.Выявление приспособлений организмов к влиянию различных экологических 

факторов. 

27.Сравнение анатомического строения растений разных мест обитания. 

28.Методы измерения факторов среды обитания. 

29.Изучение экологических адаптаций человека. 
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30.Составление пищевых цепей. 

31.Изучение и описание экосистем своей местности. 

32.Моделирование структур и процессов, происходящих в экосистемах. 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой 

темы    10-11 класс 

Название темы Количество часов 

10 класс  

Введение 1 

Биология как наука. Методы познания. 3 

Клетка 10 

Организм 18 

Заключение 1 

Резерв 2 

Всего 35 

11 класс  

Введение 1 

Вид  19 

Экосистемы 11 

Заключение 1 

Резерв 3 

Всего 35 

 

2.2.18 Рабочая программа учебного предмета  «Астрономия»  

10 класс Базовый уровень 

Авторская программа Чаругин В.М. 
Поурочные методические рекомендации. 10—11 классы: учеб. пособие для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / Е. В. Кондакова. — 2-е изд. — М.: Просвещение, 2021. 

Планируемые результаты освоения курса 
Личностными результатами освоения астрономии являются: 

 умение управлять своей познавательной деятельностью; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

 умение сотрудничать с взрослыми, сверстниками, детьми младшего возраста в 

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

 сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки; осознание значимости науки,  владения достоверной информацией о передовых 

достижениях и открытиях мировой и отечественной науки; заинтересованность в научных 

знаниях об устройстве мира и общества; готовность к научно-техническому творчеству; 

 чувство гордости за отечественную космонавтику, гуманизм; 

 положительное отношение к труду, целеустремлённость; 

 экологическая культура, бережное отношение к родной земле, природным богатствам 

России, мира и космоса, понимание ответственности за состояние природных ресурсов и 

разумное природопользование. 

Метапредметными результатами освоения астрономии являются: 

1. освоение регулятивных универсальных учебных действий: 

 самостоятельно определять цели, ставить и формулировать собственные задачи в 

образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 
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 оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, необходимые 

для достижения поставленной ранее цели; 

 сопоставлять имеющиеся возможности и необходимые для достижения цели ресурсы; 

 определять несколько путей достижения поставленной цели; 

 задавать параметры и критерии, по которым можно определить, что цель достигнута; 

 сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

 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 с 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; 

 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; 
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 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 астрономии на базовом уровне являются: 

 сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звёзд и 

Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

 понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

 владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и 

закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 

 сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности и 

дальнейшем научно-техническом развитии; 

 осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развития международного сотрудничества в этой области. 

Содержание учебного предмета 

Введение в астрономию 

Строение и масштабы Вселенной, и современные наблюдения 
Какие тела заполняют Вселенную. Каковы их характерные размеры и расстояния между 

ними. Какие физические условия встречаются в них. Вселенная расширяется. 

Где и как работают самые крупные оптические телескопы. Как астрономы исследуют 

гамма-излучение Вселенной. Что увидели гравитационно-волновые и нейтринные 

телескопы. 

Астрометрия 

Звёздное небо и видимое движение небесных светил 
Какие звёзды входят в созвездия Ориона и Лебедя. Солнце движется по эклиптике. 

Планеты совершают петлеобразное движение. 

Небесные координаты 

Что такое небесный экватор и небесный меридиан. Как строят экваториальную систему 

небесных координат. Как строят горизонтальную систему небесных координат. 

Видимое движение планет и Солнца 
Петлеобразное движение планет, попятное и прямое движение планет. Эклиптика, 

зодиакальные созвездия. Неравномерное движение Солнца по эклиптике. 

Движение Луны и затмения 
Фазы Луны и синодический месяц, условия наступления солнечного и лунного затмений. 

Почему происходят солнечные затмения. Сарос и предсказания затмений. 

Время и календарь. 

Звёздное и солнечное время, звёздный и тропический год. 

Устройство лунного и солнечного календаря, проблемы их согласования Юлианский и 

григорианский календари. 

Небесная механика 

Гелиоцентрическая система мира 
Представления о строении Солнечной системы в античные времена и в средневековье. 

Гелиоцентрическая система мира, доказательство вращения Земли вокруг Солнца. 

Параллакс звёзд и определение расстояния до них, парсек. 

Законы Кеплера 
Открытие И.Кеплером законов движения планет. Открытие закона Всемирного тяготения 

и обобщённые законы Кеплера. Определение масс небесных тел. 

Космические скорости 
Расчёты первой и второй космической скорости и их физический смысл. Полёт Ю.А. 

Гагарина вокруг Земли по круговой орбите. 

Межпланетные перелёты. 
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Понятие оптимальной траектории полёта к планете. Время полёта к планете и даты 

стартов. 

Луна и её влияние на Землю 
Лунный рельеф и его природа. Приливное взаимодействие между Луной и Землёй. 

Удаление Луны от Земли и замедление вращения Земли. Прецессия земной оси и 

предварение равноденствий. 

Строение солнечной системы 
Современные представления о Солнечной системе. 

Состав Солнечной системы. Планеты земной группы и планеты - гиганты, их 

принципиальные различия. Облако комет Оорта и Пояс Койпера. Размеры тел солнечной 

системы. 

Планета Земля 
Форма и размеры Земли. Внутреннее строение Земли. Роль парникового эффекта в 

формировании климата Земли. 

Планеты земной группы 
Исследования Меркурия, Венеры и Марса, их схожесть с Землёй. Как парниковый эффект 

греет поверхность Земли и перегревает атмосферу Венеры. Есть ли жизнь на Марсе. 

Эволюция орбит спутников Марса Фобоса и Деймоса. 

Планеты-гиганты 
Физические свойства Юпитера, Сатурна, Урана и Нептуна. Вулканическая деятельность 

на спутнике Юпитера Ио. Природа колец вокруг планет-гигантов. 

Планеты-карлики и их свойства. 

Малые тела Солнечной системы 
Природа и движение астероидов. Специфика движения групп астероидов Троянцев и 

Греков. Природа и движение комет. Пояс Койпера и Облако комет Оорта. Природа 

метеоров и метеоритов. 

Метеоры и метеориты 
Природа падающих звёзд, метеорные потоки и их радианты. Связь между метеорными 

потоками и кометами. Природа каменных и железных метеоритов. Природа метеоритных 

кратеров. 

Практическая астрофизика и физика Солнца 

Методы астрофизических исследований 
Устройство и характеристики телескопов рефракторов и рефлекторов. Устройство 

радиотелескопов, радиоинтерферометры. 

Солнце 
Основные характеристики Солнца. Определение массы, температуры и химического 

состава Солнца. Строение солнечной атмосферы. Солнечная активность и её влияние на 

Землю и биосферу. 

Внутреннее строение Солнца. 

Теоретический расчёт температуры в центре Солнца. Ядерный источник энергии и 

термоядерные реакции синтеза гелия из водорода, перенос энергии из центра Солнца 

наружу, конвективная зона. Нейтринный телескоп и наблюдения потока нейтрино от 

Солнца. 

Звёзды. 

Основные характеристики звёзд 
Определение основных характеристик звёзд: массы, светимости, температуры и 

химического состава. Спектральная классификация звёзд и её физические основы. 

Диаграмма «спектральный класс» — светимость звёзд, связь между массой и светимостью 

звёзд. 

Внутреннее строение звёзд 
Строение звезды главной последовательности. 

Строение звёзд красных гигантов и сверхгигантов. 
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Белые карлики, нейтронные звёзды, пульсары и чёрные дыры 
Строение звёзд белых карликов и предел на их массу — предел Чандрасекара. Пульсары и 

нейтронные звёзды. Природа чёрных дыр и их параметры. 

Двойные, кратные и переменные звёзды 
Наблюдения двойных и кратных звёзд. Затменно-переменные звёзды. Определение масс 

двойных звёзд. Пульсирующие переменные звёзды, кривые изменения блеска цефеид. 

Зависимость между светимостью и периодом пульсаций у цефеид. Цефеиды — маяки во 

Вселенной, по которым определяют расстояния до далёких скоплений и галактик. 

Новые и сверхновые звёзды 
Характеристики вспышек новых звёзд. Связь новых звёзд с тесными двойными 

системами, содержащими звезду белый карлик. Перетекание вещества и ядерный взрыв на 

поверхности белого карлика. Как взрываются сверхновые звёзды. Характеристики 

вспышек сверхновых звёзд. Гравитационный коллапс белого карлика с массой 

Чандрасекара в составе тесной двойной звезды — вспышка сверхновой первого типа. 

Взрыв массивной звезды в конце своей эволюции — взрыв сверхновой второго типа. 

Наблюдение остатков взрывов сверхновых звёзд. 

Эволюция звёзд: рождение, жизнь и смерть звёзд 
Расчёт продолжительности жизни звёзд разной массы на главной последовательности. 

Переход в красные гиганты и сверхгиганты после исчерпания водорода. Спокойная 

эволюция маломассивных звёзд, и гравитационный коллапс и взрыв с образованием 

нейтронной звезды или чёрной дыры массивной звезды. Определение возраста звёздных 

скоплений и отдельных звёзд и проверка теории эволюции звёзд. 

Млечный Путь 

Газ и пыль в Галактике. 
Как образуются отражательные туманности. Почему светятся диффузные туманности 

Как концентрируются газовые и пылевые туманности в Галактике. 

Рассеянные и шаровые звёздные скопления. 

Наблюдаемые свойства рассеянных звёздных скоплений. Наблюдаемые свойства шаровых 

звёздных скоплений. Распределение и характер движения скоплений в Галактике. 

Распределение звёзд, скоплений, газа и пыли в Галактике. 

Сверхмассивная чёрная дыра в центре Галактики и космические лучи. Инфракрасные 

наблюдения движения звёзд в центре Галактики и обнаружение в центре Галактики 

сверхмассивной черной дыры. Расчёт параметров сверхмассивной чёрной дыры. 

Наблюдения космических лучей и их связь со взрывами сверхновых звёзд. 

Галактики. 
Как классифицировали галактики по форме и камертонная диаграмма Хаббла. Свойства 

спиральных, эллиптических и неправильных галактик. Красное смещение в спектрах 

галактик и определение расстояния до них. 

Закон Хаббла. 
Вращение галактик и тёмная материя в них. 

Активные галактики и квазары 
Природа активности галактик, радиогалактики и взаимодействующие галактики. 

Необычные свойства квазаров, их связь с ядрами галактик и активностью чёрных дыр в 

них. 

Скопления галактик 
Наблюдаемые свойства скоплений галактик, рентгеновское излучение, температура и 

масса межгалактического газа, необходимость существования тёмной материи в 

скоплениях галактик. Отметка массы тёмной материи в скоплениях. Ячеистая структура 

распределения галактики скоплений галактик. 

Строение и эволюция Вселенной 

Конечность и бесконечность Вселенной — парадоксы классической космологии. 
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Закон всемирного тяготения и представления оконечности и бесконечности Вселенной. 

Фотометрический парадокс и противоречия между классическими представлениями о 

строении Вселенной и наблюдениями. Необходимость привлечения общей теории 

относительности для построения модели Вселенной. Связь между геометрических свойств 

пространства Вселенной с распределением и движением материи в ней. 

Расширяющаяся Вселенная 
Связь средней плотности материи с законом расширения и геометрическими свойствами 

Вселенной. Евклидова и неевклидова геометрия Вселенной. Определение радиуса и 

возраста Вселенной. Модель «горячей Вселенной» и реликтовое излучения Образование 

химических элементов во Вселенной. Обилие гелия во Вселенной и необходимость 

образования его на ранних этапах эволюции Вселенной. Необходимость не только 

высокой плотности вещества, но и его высокой температуры на ранних этапах эволюции 

Вселенной. Реликтовое излучение — излучение, которое осталось во Вселенной от 

горячего и сверхплотного состояния материи на ранних этапах жизни Вселенной. 

Наблюдаемые свойства реликтового излучения. Почему необходимо привлечение общей 

теории относительности для построения модели Вселенной. 

Современные проблемы астрономии 

Ускоренное расширение Вселенной и тёмная энергия. 

Наблюдения сверхновых звёзд I типа в далёких галактиках и открытие ускоренного 

расширения Вселенной. Открытие силы всемирного отталкивания. Тёмная энергия 

увеличивает массу Вселенной по мере её расширения. Природа силы Всемирного 

отталкивания. 

Обнаружение планет возле других звёзд. 

Наблюдения за движением звёзд и определения масс невидимых спутников звёзд, 

возмущающих их прямолинейное движение. Методы обнаружения экзопланет. Отметка 

условий на поверхностях экзопланет. Поиск экзопланет с комфортными условиями для 

жизни на них. 

Поиски жизни и разума во Вселенной. Развитие представлений о возникновении и 

существовании жизни во Вселенной. Современные оценки количества высокоразвитых 

цивилизаций в Галактике. Попытки обнаружения и посылки сигналов внеземным 

цивилизациям. 

Тематическое планирование 

№ раздела Наименование разделов Количество 

часов 

1 Введение 1 

2 Астрометрия 5 

3 Небесная механика 3 

4 Строение Солнечной системы 7 

5 Астрофизика и звёздная астрономия 7 

6 Млечный путь 3 

7 Галактики 3 

8 Строение и эволюция Вселенной 2 

9 Современные проблемы астрономии 3 

10 Итоговое повторение 1 

 Итого: 35 

      

2.2.19 Рабочая программа учебного предмета «Физкультура» 

 10-11 классы Базовый уровень 

Физкультура. Рабочая программа 10-11 классы. Автор:  В.Я. Лях, М: «Просвещение», 

2019 
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Учебный предмет «Физическая культура» должен изучаться на межпредметной основе 

практически со всеми предметными областями среднего общего образования. 

Базовый уровень 

Физическая культура и здоровый образ жизни 
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции. 

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры. 

Система индивидуальных занятий оздоровительной и тренировочной 

направленности, основы методики их организации и проведения, контроль и оценка 

эффективности занятий. 

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; правила 

организации и проведения соревнований, обеспечение безопасности, судейство. 

Формы организации занятий физической культурой. 

Государственные требования к уровню физической подготовленности населения 

при выполнении нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (ГТО). 

Современное состояние физической культуры и спорта в России. 

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья. 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 
Оздоровительные системы физического воспитания. 

Современные фитнес-программы, направленные на достижение и поддержание 

оптимального качества жизни, решение задач формирования жизненно необходимых и 

спортивно ориентированных двигательных навыков и умений. 

Индивидуально ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика 

при умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной 

физической культуры; оздоровительная ходьба и бег. 

Физическое совершенствование 
Совершенствование техники упражнений базовых видов спорта: акробатические и 

гимнастические комбинации (на спортивных снарядах); бег на короткие, средние и 

длинные дистанции; прыжки в длину и высоту с разбега; метание гранаты; передвижение 

на лыжах; плавание; технические приемы и командно-тактические действия в командных 

(игровых) видах; техническая и тактическая подготовка в национальных видах спорта. 

Спортивные единоборства: технико-тактические действия самообороны; приемы 

страховки и самостраховки. 

Прикладная физическая подготовка: полосы препятствий; кросс по пересеченной 

местности с элементами спортивного ориентирования; прикладное плавание. 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы среднего (полного) общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта данная рабочая программа для 10 и 11 классов направлена 

на достижение старшеклассниками личностных, метапредметных и предметных 

результатов по физической культуре. 

Личностные результаты 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

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

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения 

государственных символов (герба, флага, гимна); 
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-  формирование гражданской позиции активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и отрудничать 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; 

- сформированнность 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. 

Личностные результаты отражаются в готовности и способности учащихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению. Они проявляются в способностях 

ставить цели и строить жизненные планы, осознавать российскую гражданскую 

идентичность в поликультурном социуме. К ним относятся сформированная мотивация к 

обучению и стремление к познавательной деятельности, система межличностных и 
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социальных отношений, ценностносмысловые установки, правосознание и экологическая 

культура. 

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 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 

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. 

Метапредметные результаты включают в себя освоенные учащимися межпредметные 

понятия и универсальные учебные действия (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные),  способность использования этих действий в познавательной и социальной 

практике. К метапредметным результатам относятся такие способности и умения, как 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной, физкультурной и 

спортивной деятельности, организация сотрудничества со сверстниками и педагогами, 

способность к построению индивидуальной образовательной программы, владение 

навыками учебно-исследовательской и социальной деятельности. 

Предметные результаты 

- умение использовать разнообразные виды и формы физкультурной деятельности для 

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

подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); 
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- овладение современными методиками укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики заболеваний; 

- овладение способами контроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

- овладение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта с 

помощью их активного применения в игровой и соревновательной деятельности. 

Изучение предмета должно создать предпосылки для освоения 

учащимися различных физических упражнений с целью использования их в режиме 

учебной и производственной деятельности, для профилактики переутомления и 

сохранения работоспособности. Наконец, одно из самых серьёзных требований — 

научение владению технико-тактическими приёмами (умениями) базовых видов спорта и 

их применение в игровой и соревновательной деятельности. На основании полученных 

знаний учащиеся должны уметь 

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; 

- роль и значение занятий физической культурой в укреплении здоровья человека, 

профилактике вредных привычек, ведении здорового образа жизни. 

Характеризовать: 

- индивидуальные особенности физического и психического развития и их связь с 

регулярными занятиями физическими упражнениями; 

- 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; 

-особенности организации и проведения индивидуальных занятий физическими 

упражнениями общей, профессионально прикладной и оздоровительно-корригирующей 

направленности; 

- особенности обучения и самообучения двигательным действиям, особенности развития 

физических способностей на занятиях физической культурой; 

- особенности форм урочных и внеурочных занятий физическими упражнениями, основы 

их структуры, содержания и направленности; 

- особенности содержания и направленности различных систем физических упражнений, 

их оздоровительную и развивающую эффективность. 

Соблюдать правила: 

-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; 
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- профилактики травматизма и оказания первой помощи при травмах и ушибах; 

- экипировки и использования спортивного инвентаря на занятиях физической культурой. 

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. 

Составлять: 

- индивидуальные комплексы физических упражнений различной направленности; 

-планы-конспекты индивидуальных занятий и систем занятий. 

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. 

 

Физические 

способности 

 

Физические 

упражнения 

Юноши Девушки 

Скоростные Бег 30 м, с 

Бег 100 м, с 

5,0 

14,3 

5,4 

17,5 

Силовые Подтягивание из виса на высокой 

перекладине, кол-во раз 

Подтягивание в висе лёжа на 

низкой перекладине, кол-во раз 

Прыжок в длину с места, см 

10 

— 

215 

— 

14 

170 

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 - 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 высотой115—125 см (юноши), 

комбинацию из отдельных элементов со скакалкой, обручем или лентой (девушки); 
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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. 

Физическая подготовленность должна соответствовать уровню (не ниже среднего) показателей 

развития физических способностей (табл. 1) с учётом региональных условий и индивидуальных 

возможностей учащихся 

 

№ Физичес

кие 

способно

сти 

Контрольное 

упражнение 

Во

зра

ст 

Юноши Девушки 

    низки

й 

средни

й 

высоки

й 

низки

й 

средни

й 

высоки

й 

1 Скорост

ные 

Бег 30 м, с 16 

17 
5,2 и 

ниже 

5,1 

5,1—4,8 

5,0—4,7 
4,4 и 

выше 

4,3 

6,1 и 

ниже 

6,1 

5,9—5,3 4,8 и 

выше 

2 Координ

аци- 

онные 

Челночный бег 16 

17 
8,2 и 

ниже 

8,1 

8,0—7,7 

7,9—7,5 
7,3 и 

выше 

7,2 

9,7 и 

ниже 

9,6 

9,3—8,7 

9,3—8,7 

 

8,4 и 

выше 

8,4 

3 Скорост

но- 

силовые 

Прыжки в длину 

с места см 

16 

17 
180 и 

ниже 

190 

195—210 

205—220 
230 и 

выше 

240 

160 и 

ниже 

160 

170—190 

170—190 

 

210 и 

выше 

210 

4 Выносли

вость 

6-минутный бег, 

м 

16 

17 
1100 и 

ниже 

1100 

1300—

1400 

1300—

1400 

1500 и 

выше 

1500 

900 и 

ниже 

900 

1050—

1200 

1050—

1200 

 

1300 и 

выше 

1300 

5 Гибкость Наклон вперёд 

из 

положения стоя, 

см 

16 

17 
5 и ниже 

5 

9—12 

9—12 
15 и выше 

15 
7 и ниже 

7 

12—14 

12—14 

 

20 и выше 

20 

6 Силовые Подтягивание: 

на высокой 

перекладине из 

виса, кол- во раз 

(юноши), на 

низкой 

перекладине 

из виса лёжа, 

кол-во раз 

(девушки) 

16 

17 
4 и ниже 

5 
8—9 

9—10 
11 и выше 

12 
6 и ниже 

6 

 

13—15 

13—15 

 

18 и выше 

18 

Должны быть освоены: 

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 

четырёхборью: бег 100 м, прыжок в длину или высоту, метание мяча, бег на 
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выносливость; осуществление соревновательной деятельности по одному из видов спорта, 

включая основные элементы техники и тактики национальных 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. 

Требования к уровню физической культуры, составляющему вариативную часть 

(материал по выбору учителя, учащихся, определяемый самой школой), разрабатывает и 

определяет сам учитель, согласуя его с советом учителей, дирекцией школы и учащимися 

конкретного класса. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Знания о физической культуре 

Социокультурные основы Физическая культура общества человека, понятие физической 

культуры личности. Ценностные ориентации индивидуальной физкультурной 

деятельности: всесторонность развития личности, укрепление здоровья, 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 движения «Спорт для всех»), их 

социальная направленность и формы организации. Спортивно-оздоровительные системы 

физических упражнений в отечественной и зарубежной культуре, их цели и задачи, 

основы содержания и формы организации. Основы законодательства Российской 

Федерации в области физической культуры, спорта, туризма, охраны здоровья. 

Психолого-педагогические основы Способы индивидуальной организации, 

планирования, регулирования физических нагрузок и контроля за ними во время занятий 

физическими упражнениями профессионально ориентированной и оздоровительно-

корригирующей направленности. Основные формы и виды физических упражнений. 

Понятие телосложения и характеристика основных его типов,  способы составления 

комплексов упражнений по современным системам физического воспитания. Способы 

регулирования массы тела, использование корригирующих упражнений для проведения 

самостоятельных занятий. Представление о соревновательной и тренировочной 

деятельности. Понятие об основных видах тренировки: теоретической, физической, 

технической, тактической и психологической подготовке, их взаимосвязи. Основные 

технико-тактические действия и приёмы в игровых видах спорта, совершенствование 

техники движений в избранном виде спорта. Основы начальной военной физической 

подготовки, совершенствование основных прикладных двигательных действий 

(передвижение на лыжах, гимнастика, плавание, лёгкая атлетика) и развитие основных 

физических качеств (сила, выносливость, быстрота, координация, гибкость, ловкость) в 

процессе проведения индивидуальных занятий. Основы организации и проведения 

спортивно-массовых соревнований по видам спорта (спортивные игры, лёгкая атлетика, 

лыжные гонки, гимнастика, плавание). Особенности самостоятельной подготовки к 

участию в спортивно-массовых соревнованиях. Представление о назначении и 

особенности прикладной физической подготовки в разных видах трудовой деятельности. 



253 

 

Медико-биологические основы. Роль физической культуры и спорта в профилактике 

заболеваний и укреплении здоровья; поддержание репродуктивных функций человека, 

сохранение его творческой активности и долголетия. 

Основы организации двигательного режима (в течение дня, недели и месяца), 

характеристика упражнений и подбор форм занятий в зависимости от особенностей 

индивидуальной учебной деятельности, самочувствия и показателей здоровья. Основы 

техники безопасности и профилактики травматизма, профилактические мероприятия 

(гигиенические процедуры, закаливание) и восстановительные мероприятия (водные 

процедуры, массаж) при организации и проведении спортивно-массовых и 

индивидуальных занятий физической культурой и спортом. 

Вредные привычки (курение, алкоголизм, наркомания), причины их возникновения и 

пагубное влияние на организм человека, его здоровье, в том числе здоровье детей. Основы 

профилактики вредных привычек средствами физической культуры и формирование 

индивидуального здорового стиля жизни. 

Закрепление навыков закаливания. Воздушные и солнечные ванны, обтирание, 

обливание, душ, купание в реке, хождение босиком, банные процедуры. Дозировка 

указана в программах 1—9 классов. Изменения следует проводить с учётом 

индивидуальных особенностей учащихся. 

Закрепление приёмов саморегуляции. Повторение приёмов саморегуляции, освоенных 

в начальной и основной школе. Аутогенная тренировка. Психомышечная и 

психорегулирующая тренировки. Элементы йоги. 

Закрепление приёмов самоконтроля. Повторение приёмов самоконтроля, освоенных 

ранее. 

Способы двигательной (физкультурно-оздоровительной, спортивно оздоровительной 

и прикладной) деятельности 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

Организация и планирование самостоятельных занятий физическими упражнениями 

(оздоровительной тренировки, утренней гимнастики и др.). Закрепление навыков 

закаливания (воздушные и солнечные ванны, обтирание, обливание, душ, купание в реке, 

хождение босиком, банные процедуры), приобретённых в начальной и основной школе. 

Выполнение комплексов, составленных из упражнений оздоровительных систем 

физического воспитания: атлетической гимнастики (юноши), ритмической гимнастики 

(девушки), упражнений с использованием роликовых коньков, оздоровительного бега, 

аэробики, дартса. 

Контроль за индивидуальным здоровьем на основе методов измерения 

морфофункциональных показателей по определению массы и длины тела, соотношения 

роста и веса, кистевой и становой динамометрии, окружности грудной клетки, ЧСС в 

покое и после физической нагрузки, артериального давления, жизненной ёмкости лёгких, 

частоты дыхания, физической работоспособности; методов оценки физической 

подготовленности (выносливости, гибкости, силовых, скоростных и координационных 

способностей). 

Ведение дневника контроля собственного физического состояния (признаки утомления 

разной степени при занятиях физическими упражнениями, показатели физического 

развития, физической подготовленности и работоспособности). 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
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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. 

Прикладная физкультурная деятельность 

Умение разрабатывать и применять упражнения прикладной физической подготовки (это 

связано с будущей трудовой деятельностью и службой в армии (юноши). Владение 

различными способами выполнения прикладных упражнений из базовых видов спорта 

школьной программы. 

Спортивные игры: игровые упражнения и эстафеты с набивными мячами с преодолением 

полос препятствий. 

Гимнастика (юноши): лазание по горизонтальному, наклонному и вертикальному канату 

с помощью и без помощи ног; различные виды ходьбы и приседания с партнёром, 

сидящим на плечах; опорные прыжки через препятствия; передвижение  в висах и упорах 

на руках; длинный кувырок через препятствия. 

Лёгкая атлетика (юноши): метание утяжелённых мячей весом 150 г и гранаты весом до 

700 г на расстояние и в цели; кросс по пересечённой местности; бег с препятствиями, 

эстафеты с метанием, бегом, прыжками, переноской груза или товарища. 

Лыжная подготовка (юноши): преодоление подъёмов и препятствий (заграждений, 

канав, рвов, стенок, заборов и др.); эстафеты с преодолением полос препятствий. 

Плавание (юноши): плавание в одежде; освобождение от одежды в воде; ныряние в 

длину; прыжок в воду способом «ногами вниз» (высота 3 м); спасение утопающего. 

Единоборства (юноши): приёмы 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. 

Лёгкая атлетика: совершенствование техники спринтерского, эстафетного, 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 приёмов самостраховки, приёмов 

борьбы лёжа, борьбы стоя, проведение учебной схватки. 

Плавание: совершенствование техники плавания (брасс, кроль на груди и спине). 

Развитие скоростных, силовых способностей, выносливости, гибкости и 

координационных способностей на основе использования упражнений базовых видов 

спорта школьной программы. 

По итогам изучения каждого из разделов школьной программы учащиеся готовят 

рефераты на одну из тем, предложенных в учебнике, а в конце 10 и 11 классов — 

итоговые работы. 
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Тематическое планирование    

10 класс 

Раздел Количество часов 

Базовая часть 90, из них 

Основы знаний о физической культуре 7 

Спортивные игры (волейбол, футбол) 20 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Легкая атлетика 20 

Лыжная подготовка 17 

Элементы единоборств 8 

Плавание - 

Вариативная часть 15, из них 

Спортивные игры (баскетбол) 15 

Всего 105 

11 класс 
Раздел Количество часов 

Базовая часть 90, из них 

Основы знаний о физической культуре 7 

Спортивные игры (волейбол) 20 

Гимнастика с элементами акробатики 18 

Легкая атлетика 20 

Лыжная подготовка 17 

Элементы единоборств 8 

Плавание - 

Вариативная часть 15, из них 

Спортивные игры (баскетбол) 15 

Всего 105 

 

2.2.20 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» 

10-11 классы Базовый уровень 

Основы безопасности жизнедеятельности. Базовый уровень: рабочая программа. 10-11 

классы. Авторы: С.В. Ким, В.А. Горский, М: Вентана-Граф, 2019 (Российский учебник). 

Требования к результатам обучения 

Личностные результаты: 

• развитие духовных и физических качеств, определяющих готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению на основе социально 

одобряемых и рекомендуемых моделей безопасного поведения, определяющих качество 

формирования индивидуальной культуры здоровья и безопасности жизнедеятельности 

человека в среде обитания; 

• формирование потребности и осознанной мотивации в следовании правилам 

здорового образа жизни, в осознанном соблюдении норм и правил безопасности 

жизнедеятельности в учебной, трудовой, досуговой деятельности; 

• развитие готовности и способности к непрерывному самообразованию с целью 

совершенствования индивидуальной культуры здоровья и безопасности 

жизнедеятельности; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению своего здоровья, здоровья 

других людей и окружающей природной среды обитания; 

• формирование гуманистических приоритетов в системе ценностно-смысловых 

установок мировоззренческой сферы обучающихся, отражающих личностную и 
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гражданскую позиции в осознании национальной идентичности, соблюдение принципа 

толерантности во взаимодействии с людьми в поликультурном социуме; 

• воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

к здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 

Метапредметные результаты предполагают формирование универсальных учебных 

действий, определяющих развитие умения учиться. Таким образом, учащиеся 

приобретают: 

умения познавательные, интеллектуальные (аналитические, критические, проектные, 

исследовательские, работы с информацией: поиска, выбора, обобщения, сравнения, 

систематизации и интерпретации): 

• формулировать личные понятия о безопасности и учебно-познавательную проблему 

(задачу); 

• анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

• выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

• генерировать идеи, моделировать индивидуальные решения по обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; планировать — 

определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

• находить, обобщать и интерпретировать информацию с использованием учебной 

литературы по безопасности жизнедеятельности, словарей, Интернета, СМИ и других 

информационных ресурсов; 

• применять теоретические знания в моделировании ситуаций по мерам первой 

помощи и самопомощи при неотложных состояниях, по формированию здорового образа 

жизни; 

умения коммуникативные: 

• взаимодействовать с окружающими, вести конструктивный диалог, понятно 

выражать свои мысли, слушать собеседника, признавать право другого человека на иное 

мнение; 

• выполнять различные социальные роли в обычной и экстремальной ситуациях, в 

решении вопросов по обеспечению безопасности личности, общества, государства; 

умения регулятивные (организационные): 

• саморегуляция и самоуправление собственным поведением и деятельностью — 

построение индивидуальной образовательной траектории; 

• владение навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

• владение навыками познавательной рефлексии (осознание совершаемых действий и 

мыслительных процессов, границ своего знания и незнания) для определения новых 

познавательных задач и средств их достижения; 

• владение практическими навыками первой помощи, физической культуры, здорового 

образа жизни, экологического поведения, психогигиены. 

Предметные результаты предполагают формирование основ научного (критического, 

исследовательского) типа мышления на основе научных представлений о стратегии и 
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тактике безопасности жизнедеятельности; о подходах теории безопасности 

жизнедеятельности к изучению опасных и чрезвычайных ситуаций; о влиянии их 

последствий на безопасность личности, общества и государства; о государственной 

системе обеспечения защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного 

времени; о социально-демографических и экологических процессах на территории 

России; о подготовке населения к действиям в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций, включая противодействие экстремизму, терроризму, наркотизму; о здоровом 

образе жизни; об оказании первой помощи при неотложных состояниях; о правах и 

обязанностях граждан в области безопасности жизнедеятельности, о военно-силовых 

ресурсах государства по защите населения и территорий; 

в ценностно-ориентационной сфере: 

• ценностные установки, нравственные ориентиры, стратегические приоритеты, 

мотивы, потребности, принципы мышления и поведения, обеспечивающие выработку 

индивидуальной культуры безопасности жизнедеятельности, экологического 

мировоззрения и мотивации, антиэкстремистского поведения, гражданской позиции, 

умения предвидеть опасные ситуации, выявлять их причины и возможные последствия, 

проектировать модели безопасного поведения; 

• осознание личной ответственности за формирование культуры семейных отношений; 

в коммуникативной сфере: 

• умение находить необходимую информацию по вопросам безопасности здоровья, 

адекватно информировать окружающих и службы экстренной помощи об опасной 

ситуации; 

• умение сотрудничать с другими людьми, выполнять совместно необходимые действия 

по минимизации последствий экстремальной ситуации; 

• стремление и умение находить компромиссное решение в сложной ситуации; 

в эстетической сфере: 

• умение оценивать с эстетической (художественной) точки зрения красоту 

окружающего мира; 

• умение различать эргономичность, эстетичность и безопасность объектов и среды 

обитания (жизнедеятельности); 

в бытовой, трудовой и досуговой сфере: 

• грамотное обращение с бытовыми приборами, техническими устройствами; 

• соблюдение правил дорожного движения и поведения на транспорте; 

• соблюдение правил отдыха в загородной зоне; 

• знание номеров телефонов для вызова экстренных служб; 

• умение оказывать первую помощь; 

• правоохранительное поведение в социальной и природоохранной сфере; 

в сфере физической культуры и здорового образа жизни: 

• накопление опыта физического и психического совершенствования средствами 

спортивно-оздоровительной деятельности, здорового образа жизни; 

• выработка привычки к соблюдению правил техники безопасности при развитии 

физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, координации, скоростных 

качеств, обеспечивающих двигательную активность; 

• соблюдение рационального режима труда и отдыха для того, чтобы выдерживать 

высокую умственную нагрузку старшеклассников, осуществлять профилактику 

утомления и дистресса здоровыми способами физической активности; 

• умение правильно оказывать первую помощь при травмах на занятиях физической 

культурой и в экстремальных ситуациях. 

Структурные компоненты программы ОБЖ — три содержательных модуля: 



258 

 

— основы безопасности личности, общества, государства в современной среде 

обитания; 

— основы обороны государства и военная безопасность; 

— основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 

Каждый модуль программы — это раздел содержания курса ОБЖ, который состоит из 

нескольких частей (глав). Каждая глава включает пять тем (параграфов). Содержание 

учебного материала в каждом классе представлено в форме опорного конспекта (всего 35 

тем), в котором кратко изложены ключевые понятия, основные характеристики опасных и 

чрезвычайных ситуаций, научные подходы к теории безопасности жизнедеятельности, 

вопросы, задания, примерная тематика учебно-исследовательской работы школьников, 

рекомендации специалистов по предупреждению опасных ситуаций и безопасному 

поведению населения. Раздел завершается самопроверкой теоретической готовности 

ученика по ключевым вопросам. 

Содержание курса. 10 класс 

     Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 

     Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности жизнедеятельности человека 

в современной среде обитания 

     Культура безопасности жизнедеятельности человека в современной среде обитания. 

Междисциплинарные основы теории безопасности жизнедеятельности. Экологические 

основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. Медико-

биологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Психологические основы безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

     Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности личности, общества, 

государства 

     Права и обязанности государства и граждан России по обеспечению безопасности 

жизнедеятельности. Защита национальной безопасности государства от военных угроз. 

Защита личности, общества, государства от угроз социального характера. 

Противодействие экстремизму. Противодействие терроризму, наркотизму в Российской 

Федерации. 

     Глава 3. Организационные основы защиты населения и территорий России в 

чрезвычайных ситуациях 

     Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций (РСЧС). Основные мероприятия РСЧС и гражданской обороны по защите 

населения и территорий в чрезвычайных ситуациях. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного характера. Защита населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Чрезвычайные ситуации на инженерных 

сооружениях, дорогах, транспорте. Страхование. 

     Раздел 2. Военная безопасность государства 

     Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и безопасность 

     Защита населения и территорий от военной опасности, оружия массового поражения и 

современных обычных средств поражения. Защита населения и территорий от 

радиационной опасности. Средства коллективной защиты от оружия массового 

поражения. Защита населения и территорий от биологической и экологической опасности. 

Средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи. 

     Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз  

     Вооруженные Силы Российской Федерации: организационные основы. Состав 

Вооруженных Сил Российской Федерации. Воинская обязанность и военная служба. 

Права и обязанности военнослужащих. Боевые традиции и ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации. 

     Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 
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     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. 

Содержание курса. 11 класс 

     Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, государства 

     Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 

     Проблемы формирования культуры безопасности жизнедеятельности человека в 

современной среде обитания. Этические и экологические критерии безопасности 

современной науки и технологий. Общенаучные методологические подходы 

к изучению проблем безопасности жизнедеятельности человека в среде обитания. 

Основные подходы и принципы обеспечения безопасности объектов в среде 

жизнедеятельности. Основы управления безопасностью в системе «человек — среда 

обитания». 

     Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, общества, 

государства по обеспечению безопасности 

     Обеспечение национальной безопасности России. Обеспечение социальной, 

экономической и государственной безопасности. Меры государства по противодействию 

военным угрозам, экстремизму, терроризму. Защита населения и территорий в 

чрезвычайных ситуациях. Поисково-спасательная служба МЧС России. Международное 

сотрудничество России по противодействию военным угрозам, экстремизму, терроризму. 

     Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 

     Экстремальные ситуации криминогенного характера. Экстремизм, терроризм и 

безопасность человека. Наркотизм и безопасность человека. Дорожно-транспортная 

безопасность. Вынужденное автономное существование в природных условиях. 

     Раздел 2. Военная безопасность государства 

     Глава 4. Воооруженные Силы Российской Федерации на защите государства от 

военных угроз 

     Основные задачи Вооруженных Сил. Правовые основы воинской обязанности. 

Правовые основы военной службы. Подготовка граждан к военной службе: обязательная и 

добровольная. Требования воинской деятельности к личности военнослужащего. 

     Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской армии 

     Особенности военной службы по призыву и альтернативной гражданской службы. 

Военные гуманитарные миссии России в «горячих точках» мира. Военные операции на 

территории России: борьба с терроризмом. Военные учения Вооруженных Сил 

Российской Федерации. Боевая слава российских воинов. 

     Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

     Глава 6. Основы здорового образа жизни 

     Демографическая ситуация в России. Культура здорового образа жизни. Культура 

питания. Культура здорового образа жизни и репродуктивное здоровье. Вредные 

привычки. Культура движения. 

     Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях 

     Медико-психологическая помощь. Первая помощь при ранениях. Первая помощь при 

поражении радиацией, отравляющими веществами, при химических и термических 
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ожогах, обморожении. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии. Первая 

помощь при отравлении никотином, алкоголем, лекарствами, ядами, наркотическими 

веществами. 

10 класс 

Тематическое планирование  

10-11 класс 

Наименование Количество часов 

Раздел 1. Основы безопасности личности, общества, государства 15 

Глава 1. Научные основы обеспечения безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания  

5 

Глава 2. Законодательные основы обеспечения безопасности 

личности, общества, государства  

5 

Глава 3. Организационные основы защиты населения и 

территорий России в чрезвычайных ситуациях  

5 

Раздел 2. Военная безопасность государства 10 

Глава 4. Чрезвычайные ситуации военного характера и 

безопасность  

5 

Глава 5. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз  

5 

Раздел 3. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  10 

Глава 6. Факторы риска нарушений здоровья: инфекционные и 

неинфекционные заболевания  

5 

Глава 7. Оказание первой помощи при неотложных состояниях  5 

Всего 35 

11 класс  

Раздел 1. Основы комплексной безопасности личности, общества, 

государства 

15 

Глава 1. Научные основы формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности человека в современной среде обитания 
5 

Глава 2. Комплекс мер взаимной ответственности личности, 

общества, государства по обеспечению безопасности 

5 

Глава 3. Экстремальные ситуации и безопасность человека 5 

Раздел 2. Военная безопасность государства 20 

Глава 4. Вооруженные Силы Российской Федерации на защите 

государства от военных угроз 

5 

Глава 5. Особенности военной службы в современной Российской  5 

Глава 6.  Демографическая ситуация в России 5 

Глава 7. Первая помощь при неотложных состояниях  5 

Всего 35 

 

2.2.21 Рабочая программа учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Авторская программа Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности. Рабочие 

программы 10-11 классы. – М.: Просвещение, 2014 

Планируемые результаты изучения учебного предмета ОБЖ 

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования ФГОС данная рабочая программа для 10 – 11 

классов направлена на достижение учащимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов по основам безопасности жизнедеятельности. 

Личностные результаты: 
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- воспитывать российско-гражданские идентичности: патриотизм, любовь и уважение к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину. 

-усвоить гуманистические, демократические и традиционные ценности 

многонационального российского общества, воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной; 

- формировать целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню 

развития науки и общественной практике, учитывающее социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

-формировать ответственное отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов; 

-усвоить правила индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил безопасности на 

транспорте и на дорогах; 

-освоить социальные нормы, правила поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

- развивать правовое мышление и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формировать нравственные чувства и нравственное 

поведение, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

-формировать коммуникативные компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, старшими и младшими в процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

-формировать основу экологической культуры на основе признания ценности жизни во 

всех её проявлениях и необходимости ответственного, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- осознавать значение семьи в жизни человека и общества, принимать ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

- формировать антиэкстремистское мышление и антитеррористическое поведение, 

потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности и жизнедеятельности. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

-умение самостоятельно планировать пути достижения целей защищенности, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

-умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы 

своей познавательной деятельности; 

-умение соотносить свои действия с планируемыми результатами курса, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в опасных и чрезвычайных ситуациях в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

-владеть основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

Познавательные УУД: 
- умение определять понятия, создавать обобщение, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии(например, для 

классификации опасных и чрезвычайных ситуаций, видов террористической и 

экстремистской деятельности), устанавливать причинно-следственные связи, строить 
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логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы; 

-освоить приемы действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера, в том числе оказание первой помощи 

пострадавшим; 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

Коммуникативные УУД: 
-умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; 

-умение работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов, формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

- формировать и развивать компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; 

- формировать умения взаимодействовать с окружающими, выполнять различные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 

Предметные результаты: 
- формировать современную культуру безопасности жизнедеятельности на основе 

понимания необходимости защиты личности, общества и государства посредством 

осознания значимости безопасного поведения в условиях чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера; 

-формировать убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

-понимать личную и общественную значимость современной культуры безопасной 

жизнедеятельности; 

-понимать роль государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

- понимать необходимость подготовки граждан к военной службе; 

-формировать установку на здоровый образ жизни, исключающий употребление алкоголя, 

наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

-формировать антиэкстремистскую и антитеррористическую личностную позицию; 

-понимать необходимость сохранения природы и окружающей среды для полноценной 

жизни человека; 

-знать основные опасные и чрезвычайные ситуации природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, их последствия для личности, 

общества и государства; 

-знать и уметь применять правила безопасного поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; 

-уметь оказывать первую помощь пострадавшим; 

-умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления, а также на основе информации, получаемой из различных источников; 

- умение принимать обоснованные решения в конкретной опасной ситуации для 

минимизации последствий с учетом реально складывающейся обстановки и 

индивидуальных возможностей. 

Выпускник должен знать/понимать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 
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 основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

 основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

 порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; 

 состав и предназначение Вооруженных сил Российской Федерации; 

 основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

 основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

 требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

 предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

 предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

Выпускник должен уметь: 

 владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

 пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

 оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять  самоопределение по 

отношению к военной службе; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической и повседневной жизни 

для: 

 ведения здорового образа жизни; 

 оказания первой медицинской помощи; 

 развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для службы; 

 вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующих служб 

экстренной помощи. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

«ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Модуль 1. Основы безопасности личности, общества и государства 

Раздел 1. Основы комплексной безопасности 

 

Обеспечение личной безопасности в повседневной жизни  

Автономное пребывание человека в природной среде. Добровольная и вынужденная 

автономия. Способы подготовки человека к автономному существованию.  

Обеспечение личной безопасности на дорогах. Правила безопасного поведения на дорогах 

пешеходов и пассажиров. Общие обязанности водителя.  

Пожарная безопасность. Права и обязанности граждан в области пожарной безопасности. 

Правила личной безопасности при пожаре.  

Обеспечение личной безопасности на водоёмах в разное время года. Безопасный отдых у 

воды. Соблюдение правил безопасности при купании в оборудованных и 

необорудованных местах.  

Обеспечение личной безопасности в различных бытовых ситуациях. Безопасное 

обращение с электричеством, бытовым газом и средствами бытовой химии. Меры 

безопасности при работе с инструментами. Безопасность и компьютер.  

Обеспечение личной безопасности в криминогенных ситуациях. Наиболее вероятные 

ситуации криминогенного характера на улице, в транспорте, в общественном месте, в 

подъезде дома, в лифте. Правила безопасного поведения в местах с повышенной 

криминогенной опасностью.  

Личная безопасность в условиях чрезвычайных ситуаций  
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Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, причины их 

возникновения и возможные последствия.  

Рекомендации населению по правилам безопасного поведения в условиях чрезвычайных 

ситуаций природного и  техногенного характера для минимизации их последствий.  

Современный комплекс проблем безопасности военного характера  

Военные угрозы национальной безопасности России. Национальные интересы России в 

военной сфере, защита её независимости, суверенитета, демократического развития 

государства, обеспечение национальной обороны.  

Характер современных войн и вооружённых конфликтов. Военный конфликт, 

вооружённый конфликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война.  

Раздел 2. Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных ситуаций 

 

Нормативно-правовая база и организационные основы по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера  

Нормативно-правовая база Российской Федерации в области обеспечения безопасности 

населения в чрезвычайных ситуациях.  

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС), её структура и задачи.  

Раздел 3. Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской Федерации 

Экстремизм и терроризм – чрезвычайные опасности для общества и государства  

Терроризм и террористическая деятельность, их цели и последствия. Факторы, 

способствующие вовлечению в террористическую деятельность. Профилактика их 

влияния.  

Экстремизм и экстремистская деятельность. Основные принципы и направления 

террористической и экстремистской деятельности.  

Нормативно-правовая база борьбы с терроризмом и экстремизмом в Российской 

Федерации  

Основные положения Конституции Российской Федерации, положения Федеральных 

законов «О противодействии терроризму» и «О противодействии экстремистской 

деятельности», положения Концепции противодействия терроризму в Российской 

Федерации, в которых определены нормативно-правовые основы борьбы с терроризмом и 

экстремизмом.  

Роль государства в обеспечении защиты населения страны от террористической и 

экстремистской деятельности и обеспечение национальной безопасности Российской 

Федерации.  

Организационные основы системы противодействия терроризму и экстремизму в 

Российской Федерации  

Национальный антитеррористический комитет (НАК), его предназначение, структура и 

задачи.  

Контртеррористическая операция и условия её проведения. Правовой режим 

контртеррористической операции.  

Роль и место гражданской обороны в противодействии терроризму.  

Применение Вооружённых Сил Российской Федерации в борьбе с терроризмом. Участие 

Вооружённых Сил Российской Федерации в пресечении международной 

террористической деятельности за пределами страны.  

Духовно-нравственные основы противодействия терроризму и экстремизму  

Значение нравственных позиций и личных качеств в формировании 

антитеррористического поведения.  

Роль культуры безопасности жизнедеятельности по формированию 

антитеррористического поведения и антитеррористического мышления.  

Уголовная ответственность за участие в террористической и экстремистской 

деятельности  
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Уголовная ответственность за террористическую деятельность. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об ответственности за участие в террористической деятельности.  

Федеральный закон «О противодействии экстремистской деятельности» об 

ответственности за осуществление экстремистской деятельности. Уголовный кодекс 

Российской Федерации об уголовной ответственности за экстремистскую деятельность.  

Обеспечение личной безопасности при угрозе террористического акта  

Правила безопасного поведения при угрозе террористического акта. Правила оказания 

само- и взаимопомощи пострадавшим от теракта.  

Модуль 2. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

Раздел 4. Основы здорового образа жизни 

Основы медицинских знаний и профилактика инфекционных заболеваний  

Сохранение и укрепление здоровья – важная часть подготовки молодёжи к военной 

службе и трудовой деятельности. Основные требования, предъявляемые к здоровью 

гражданина при поступлении его на военную службу. Духовные и физические качества 

человека, способствующие успешному выполнению обязанностей в профессиональной 

деятельности.  

Основные инфекционные заболевания, их классификация и профилактика.  

Здоровый образ жизни и его составляющие  

Здоровый образ жизни как индивидуальная система поведения человека, направленная на 

сохранение и укрепление его здоровья. Факторы, влияющие на здоровье. Основные 

составляющие здорового образа жизни.  

Биологические ритмы и их влияние на работоспособность. Основные понятия о 

биологических ритмах человека, их влияние на уровень жизнедеятельности человека, 

профилактика утомления.  

Значение двигательной активности и физической культуры для здоровья человека. 

Необходимость выработки привычки на уровне потребности к систематическим занятиям 

физической культурой.  

Вредные привычки и их социальные последствия. Курение и употребление алкоголя – 

разновидность наркомании. Наркомания – это практически неизлечимое заболевание, 

связанное с зависимостью от употребления наркотика. Профилактика наркомании.  

Правила личной гигиены. Личная гигиена, общие понятия и определения. Уход за кожей, 

зубами и волосами. Гигиена одежды. Некоторые понятия об очищении организма.  

Нравственность и здоровье  

Формирование правильных взаимоотношений полов. Семья и её значение в жизни 

человека. Факторы, оказывающие влияние на гармонию семейной жизни. Качества, 

необходимые для создания прочной семьи.  

Инфекции, передаваемые половым путём (ИППП), пути их передачи, причины, 

способствующие заражению. Меры профилактики.  

ВИЧ-инфекция и СПИД, основные пути заражения. Профилактика ВИЧ-инфекций. 

Ответственность за заражение ВИЧ-инфекцией.  

Семья в современном обществе. Брак и семья, основные понятия и определения. Условия 

и порядок заключения брака. Личные права и обязанности супругов. Права и обязанности 

родителей.  

Раздел 5. Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

Первая помощь при неотложных состояниях  

Сердечная недостаточность и причины её возникновения. Общие правила оказания первой 

помощи при острой сердечной недостаточности. Инсульт, причины его возникновения, 

признаки возникновения. Первая помощь при инсульте.  

Первая помощь при ранениях. Понятие о ране, разновидности ран. Последовательность 

оказания первой помощи при ранении. Понятие об асептике и антисептике.  

Основные правила оказания первой помощи.  
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Правила остановки артериального кровотечения. Признаки артериального кровотечения, 

методы временной остановки кровотечения. Правила наложения давящей повязки. 

Правила наложения жгута.  

Способы иммобилизации и переноски пострадавшего.  

Первая помощь при травмах опорно-двигательного аппарата.  

Первая помощь при черепно-мозговой травме, травме груди, травме живота.  

Первая помощь при травме в области таза, при повреждениях позвоночника, спины.  

Первая помощь при остановке сердца. Реанимация. Правила проведения сердечно-

лёгочной реанимации. Непрямой массаж сердца. Искусственная вентиляция лёгких.  

Модуль 3. Обеспечение военной безопасности государства 

Раздел 6. Основы обороны государства 

Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны  

Гражданская оборона как составляющая обороны государства, предназначение и задачи 

гражданской обороны по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени.  

Основные виды оружия и их поражающие свойства. Мероприятия, проводимые по защите 

населения от современных средств поражения.  

Оповещение и информирование населения о чрезвычайных ситуациях мирного и военного 

времени. Действия населения по сигналам оповещения о чрезвычайных ситуациях.  

Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени. 

Защитные сооружения гражданской обороны. Правила поведения в защитных 

сооружениях.  

Средства индивидуальной защиты. Основные средства защиты органов дыхания, средства 

защиты кожи. Медицинские средства защиты и профилактики. Правила использования 

средств индивидуальной защиты.  

Организация проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ в зоне 

чрезвычайной ситуации.  

Организация гражданской обороны в общеобразовательном учреждении, её 

предназначение и задачи. План гражданской обороны общеобразовательного учреждения 

(ООУ). Обязанности обучающихся.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – защитники нашего Отечества  

История создания Вооружённых Сил России.  

Памяти поколений – дни воинской славы России, дни славных побед, сыгравших 

решающую роль в истории государства.  

Состав Вооружённых Сил Российской Федерации и управление Вооружёнными Силами 

Российской Федерации.  

Виды и рода войск Вооружённых Сил Российской Федерации  

Сухопутные войска (СВ), их состав и предназначение, вооружение и военная техника 

Сухопутных войск.  

Военно-воздушные силы (ВВС), их состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-воздушных сил.  

Военно-морской флот (ВМФ), его состав и предназначение. Вооружение и военная 

техника Военно-морского флота.  

Ракетные войска стратегического назначения (РВСН), их состав и предназначение. 

Вооружение и военная техника Ракетных войск стратегического назначения.  

Воздушно-десантные войска, их состав и предназначение.  

Космические войска, их состав и предназначение.  

Войска воздушно-космической обороны России.  

Войска и воинские формирования, не входящие в состав Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

Боевые традиции Вооружённых Сил России  

Патриотизм и верность воинскому долгу – качества защитника Отечества.  
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Дружба и войсковое товарищество – основа боевой готовности частей и подразделений.  

Вооружённые Силы Российской Федерации – основа обороны государства  

Основные задачи современных Вооружённых Сил.  

Международная (миротворческая) деятельность Вооружённых Сил Российской 

Федерации.  

Символы воинской чести  

Боевое знамя воинской части – официальный символ и воинская реликвия воинской части, 

олицетворяющая её честь, доблесть, славу и боевые традиции, указывающая на 

предназначение воинской части и её принадлежность.  

Ордена – почётные награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе.  

Военная форма одежды и знаки различия, их воспитательное значение.  

Воинская обязанность  

Основные понятия о воинской обязанности. Воинский учёт, обязательная подготовка к 

военной службе, призыв на военную службу, прохождение военной службы по призыву, 

пребывание в запасе, призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период 

пребывания в запасе.  

Организация воинского учёта, основное предназначение воинского учёта.  

Первоначальная постановка граждан на воинский учёт.  

Обязанности граждан по воинскому учёту до призыва их на военную службу и при 

увольнении с военной службы.  

Обязательная подготовка граждан к военной службе, периоды обязательной подготовки к 

военной службе и их основные особенности.  

Требования к индивидуальным качествам военнослужащих – специалистов по сходным 

воинским должностям.  

Подготовка граждан по военно-учётным специальностям, её предназначение и порядок 

осуществления.  

Добровольная подготовка граждан к военной службе, основные её направления.  

Организация медицинского освидетельствования граждан при постановке их на воинский 

учёт. Основное предназначение освидетельствования и порядок его проведения.  

Профессиональный психологический отбор, его предназначение и критерии определения 

профессиональной пригодности призывника к военной службе.  

Увольнение с воинской службы и пребывание в запасе, предназначение запаса, разряды 

запаса в зависимости от возраста граждан.  

Раздел 7. Основы военной службы 

Размещение и быт военнослужащих  

Размещение военнослужащих. Содержание помещений, обеспечение пожарной 

безопасности.  

Распределение времени и внутренний распорядок в повседневной деятельности 

военнослужащих, распорядок дня.  

Сохранение и укрепление здоровья военнослужащих, обеспечение безопасности воинской 

службы.  

Суточный наряд, обязанности лиц суточного наряда  

Суточный наряд, его предназначение, состав суточного наряда. Обязанности дежурного и 

дневального по роте.  

Организация караульной службы  

Организация караульной службы. Общие положения. Часовой и его неприкосновенность. 

Обязанности часового.  

Строевая подготовка  

Строи и управление ими. Строевые приёмы и движение без оружия. Выполнение 

воинского приветствия без оружия на месте и в движении. Выход из строя и возвращение 

в строй. Подход к начальнику и отход от него.  
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Строи отделения, развёрнутый строй, походный строй. Выполнение воинского 

приветствия в строю, на месте и в движении.  

Огневая подготовка  

Назначение и боевые свойства автомата Калашникова. Порядок неполной разборки и 

сборки автомата Калашникова. Приёмы и правила стрельбы из автомата.  

Тактическая подготовка  

Современный бой. Обязанности солдата в бою.  

Особенности военной службы  

Правовые особенности военной службы. Статус военнослужащего. Военные аспекты 

международного права.  

Устав внутренней службы Вооружённых Сил Российской Федерации. Дисциплинарный 

устав Вооружённых Сил Российской Федерации, устав гарнизонной, комендантской и 

караульной служб Вооружённых Сил Российской Федерации, строевой устав 

Вооружённых Сил Российской Федерации.  

Военнослужащий – вооружённый защитник Отечества  

Основные виды воинской деятельности. Основные особенности воинской деятельности. 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к моральным и индивидуальным 

качествам гражданина.  

Военнослужащий – патриот. Честь и достоинство военнослужащего Вооружённых Сил 

Российской Федерации. Военнослужащий – специалист своего дела. Военнослужащий – 

подчиненный, выполняющий требования воинских уставов, приказы командиров и 

начальников.  

Основные обязанности военнослужащих.  

Ритуалы Вооружённых Сил Российской Федерации  

Порядок вручения Боевого знамени воинской части.  

Порядок приведения к Военной присяге (принесение обязательства).  

Порядок вручения личному составу вооружения, военной техники и стрелкового оружия.  

Ритуал подъёма и спуска Государственного флага Российской Федерации.  

Прохождение военной службы по призыву  

Призыв на военную службу. Порядок прохождения военной службы. Размещение и быт 

военнослужащих.  

Прохождение военной службы по контракту  

Особенности военной службы по контракту.  

Альтернативная гражданская служба.  

Учебные сборы (5 дней, 35 учебных часов)  

Практическое закрепление полученных знаний в области подготовки к военной службе.  

 

10 класс 

№ Тема Кол-во 

часов 

1 Основы комплексной безопасности 4 

2 Защита населения Российской Федерации от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера 

2 

3 Основы противодействия терроризму и экстремизму в Российской 

Федерации 

9 

4 Основы здорового образа жизни 5 

5 Основы обороны государства 15 

 Учебные сборы 35 

Итого 35+35 

 

11 класс 

№ Тема Кол-во 
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часов 

1 Основы комплексной безопасности 2 

2 Основы противодействия терроризму и экстремизму в РФ 6 

3 Основы здорового образа жизни 13 

4 Основы обороны государства 13 

Итого 34 

 

2.2.22 Рабочая программа элективного курса «Индивидуальный проект»  

10-11 классы 

Учебное пособие «Индивидуальный проект» 10-11 классы  Автор: М.В. Половкова, М: 

«Просвещение», 2020 

Основная цель изучения курса «Индивидуальный проект. Организация работы над 

проектом»: формирование проектной компетентности обучающихся, осваивающих 

основную образовательную программу среднего общего образования. 

Планируемые результаты освоения курса 

Планируемые личностные результаты  

При освоении курса планируется достичь следующих личностных результатов: 

-личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

-действие смыслообразования (установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что 

побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. Учащийся должен задаваться 

вопросом о том, какое значение, смысл имеет для него учение, и уметь находить ответ на 

вопрос); 

-действие нравственно-этического оценивания усваиваемого содержания, 

обеспечивающее собственный моральный выбор на основе социальных и личностных 

ценностей. 

Планируемые метапредметные результаты 

Планируемые метапредметные результаты включают группу регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

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

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

-планирование - определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

-прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик; 

-контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с 

целью обнаружения отклонений от него; 

-коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в 

случае расхождения ожидаемого результата действия и его реального продукта; 

-оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще подлежит 

усвоению, оценивание качества и уровня усвоения. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

-самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

-поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 
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-знаково-символические действия: моделирование - преобразование объекта из 

чувственной формы в пространственно -графическую или знаково-символическую 

модель, где выделены существенные характеристики объекта, и преобразование модели с 

целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область; 

-умение структурировать знания; 

-умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

формах; 

-выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

-рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности; 

-смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от 

цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов, относящихся к 

различным жанрам; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой 

информации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

-планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками - определение целей, 

функций участников, способов взаимодействия; 

-постановка вопросов - инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

-разрешение конфликтов - выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

-управление поведением партнера - контроль, коррекция, оценка действий партнера; 

-умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

-владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка. 

Планируемые предметные результаты 

В результате обучения по программе курса «Индивидуальный проект» обучающийся 

научится: 

-формулировать цели и задачи проектной (исследовательской) деятельности; 

-планировать работу по реализации проектной (исследовательской) деятельности; 

-реализовывать запланированные действия для достижения поставленных целей и задач; 

-оформлять информационные материалы на электронных и бумажных носителях с целью 

презентации результатов работы над проектом; 

-осуществлять рефлексию деятельности, соотнося ее с поставленными целью и задачами 

и конечным результатом; 

-использовать технологию учебного проектирования для решения личных целей и задач 

образования; 

-навыкам самопрезентации в ходе представления результатов проекта (исследования); 

-осуществлять осознанный выбор направлений созидательной деятельности. 

Содержание программы 

Введение  

Понятие «индивидуальный проект», проектная деятельность, проектная культура. 

Типология проектов: волонтерские, социальной направленности, бизнес-планы, 
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исследовательские. Проекты в современном мире проектирования. Цели, задачи 

проектирования в современном мире, проблемы. Научные школы. Методология и 

технология проектной деятельности. 

Этапы проектной (исследовательской) деятельности 

Инициализация проекта. Конструирование темы и проблемы проекта. Проектный 

замысел. Критерии без отметочной самооценки и оценки продуктов проекта. Критерии 

оценки работы. Презентация и защита замыслов проектов. Методические рекомендации 

по написанию и оформлению проектов. Структура проекта. 

Методы исследования: методы эмпирического исследования (наблюдение, 

сравнение, измерение, эксперимент); методы, используемые как на эмпирическом, так и 

на теоретическом уровне исследования (абстрагирование, анализ и синтез, индукция и 

дедукция, моделирование и др.); методы теоретического исследования (восхождение от 

абстрактного к конкретному и др.). 

Рассмотрение текста с точки зрения его структуры. Виды переработки чужого 

текста. Понятия: конспект, тезисы, реферат, аннотация, рецензия. 

Логика действий и последовательность шагов при планировании индивидуального 

проекта. Картирование личностно-ресурсной карты. Базовые процессы разработки 

проекта и работы, выполняемые в рамках этих процессов. Расчет календарного графика 

проектной деятельности. Эскизы и модели, макеты проектов, оформлением курсовых 

работ. Коммуникативные барьеры при публичной защите результатов проекта, курсовых 

работ. Главные предпосылки успеха публичного выступления. Применение 

информационных технологий в проекте. Научные документы и издания. Организация 

работы с научной литературой. Знакомство с каталогами. Энциклопедии, 

специализированные словари, справочники, библиографические издания, периодическая 

печать и др. Методика работы в музеях, архивах. 

Применение информационных технологий в исследовании, проектной 

деятельности. Работа в сети Интернет. 

Способы и формы представления данных. Компьютерная обработка данных 

исследования. Библиография, справочная литература, каталоги. Оформление таблиц, 

рисунков и иллюстрированных плакатов, ссылок, сносок, списка литературы. Сбор и 

систематизация материалов 

Организация и проведение проектной (исследовательской) деятельности  

Основные процессы исполнения, контроля и завершения проекта. Мониторинг 

выполняемых работ и методы контроля исполнения. Критерии контроля. Компьютерная 

обработка данных исследования, проекта. Управление завершением проекта. 

Корректирование критериев оценки продуктов проекта и защиты проекта. 

Консультирование по проблемам проектной деятельности, по установке и 

разработке поставленных перед собой учеником задач, по содержанию и выводам, по 

продуктам проекта, по оформлению бумажного варианта проектов. 

Результаты проектной деятельности  

Публичная защита результатов проектной деятельности. Рефлексия проектной 

деятельности. Индивидуальный прогресс в компетенциях. Экспертиза действий и 

движения в проекте. Индивидуальный прогресс. Стандартизация и сертификация. Защита 

интересов проектантов. 

Основные положения Государственной системы стандартизации Российской 
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Федерации и ее правовые основы, установленные законами РФ «О стандартизации» и «О 

защите прав потребителей», Государственная система стандартизации. Документы в 

области стандартизации. Сертификат соответствия. Патентное право в России. 

Тематическое планирование 

10-11 классы 

Тема  Количество часов 

Введение 4 

Этапы проектной (исследовательской) деятельности  16 

Организация и проведение проектной (исследовательской) 

деятельности  

32 

Результаты проектной деятельности  18 

Всего 70 

 

2.3 Рабочие программы  учебных  курсов 

2.3. 1 Рабочая программа элективного курса «Финансовая грамотность», 11 класс 

                                     Планируемые результаты освоения курса: 

Предметные результаты заключаются в готовности обучающихся участвовать в реальных 

финансовых ситуациях, возникающих в условиях цифрового мира, за счёт:  

• понимания и грамотного применения финансовых терминов;  

• сравнительного анализа и оценки вариантов взаимодействия личности с государством, 

кредитными и страховыми организациями, Пенсионным фондом РФ, налоговыми органами, 

потенциальными инвесторами;  

• изучения технологий предоставления финансовых услуг в цифровом мире и способов их 

применения; 

 • разработки бизнес-плана по созданию собственного бизнеса в форме стартапа и его 

защиты. Ученик научится:  

• оценивать и прогнозировать востребованность профессиональных компетенций; 

 • видеть различия разных типов денег, понимать сущность происходящих процессов 

изменения стоимости денег, определять безопасность операций;  

• формулировать личные финансовые цели, понимать основные риски; планировать личные 

доходы и расходы; 

 • понимать предназначение финансовых услуг: кредитов и депозитов, платёжных карт, 

страховых программ и т. д.;  

• представлять типичные ошибки при использовании базовых финансовых услуг;  

• понимать различия между финансовыми инструментами, представлять их возможности 

применения; 

 • различать банки и микрофинансовые организации (МФО); 

 • оценивать условия предоставления финансовых услуг, видеть возможные последствия;  

• понимать специализацию и роль финансовых посредников в области банковских, 

страховых и инвестиционных услуг;  

• разбираться в структуре и принципах работы налоговой и пенсионной систем;  

• отличать возможные виды финансовых махинаций и знать способы защиты от них;  

• пользоваться порталами, предоставляющими государственные услуги; 

 • защищать персональную информацию различными способами;  

• понимать процесс реализации стартапа, оценивать необходимые ресурсы и представлять 

возможные риски. Ученик получит возможность научиться:  

• разрабатывать личный план развития;  

• принимать осознанные решения при совершении операций с денежными средствами, 

использовать на практике дистанционные средства управления финансами; 
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 • оценивать разные виды личного капитала, в том числе финансовые активы и человеческий 

капитал; 

 • организовывать процесс управления личными финансами с помощью цифровых 

технологий; 

 • расставлять свои финансовые цели в соответствии с возможностями и приоритетами; 

 • оценивать варианты инвестирования и выбирать приемлемый; 

 • диагностировать действия организации как финансовой пирамиды; 

 • представлять образ идеального заёмщика для банка; 

 • взаимодействовать с государством путём создания личных кабинетов на сайтах, 

предоставляющих государственные услуги;  

• формулировать идею стартапа, понимать возможности финансирования (в зависимости от 

конкретных условий).  

Метапредметные результаты состоят в формировании и практическом использовании 

аналитического подхода к работе с финансовой информацией. 

 Познавательные: 

 • освоение способов принятия финансовых решений в изменяющихся условиях;  

• организация сбора, обработки, анализа информации в цифровом мире;  

• овладение методами сравнения, обобщения, классификации, формулирования выводов, 

исходя из конкретной финансовой ситуации;  

• установление причинно-следственных связей, логической цепи рассуждений, доказательств 

при обосновании выбора варианта действий;  

• формулирование гипотезы и её обоснование по дискутируемой теме.  

Регулятивные:  

• постановка цели действий в условиях решения конкретной финансовой проблемы; 

 • прогнозирование рисков использования цифровых денег, изменения их стоимости, 

функций, видов;  

• оценка преимущества применения цифровых технологий при достижении финансовых 

целей;  

• контроль результатов использования, выбранного способа достижения финансовых целей;  

• корректировка процесса достижения финансовой цели с учётом влияния различных 

факторов;  

• оценка результатов реализации принятого финансового решения.  

Коммуникативные: 

 • инициирование сотрудничества в поиске и сборе финансовой информации; 

 • планирование, определение функций и способов взаимодействия обучающихся в игровой 

форме при обсуждении возможностей для успешного решения финансовых вопросов;  

• выявление проблем развития финансового сектора в цифровом мире;   

• выявление черт сходства и различия, преимуществ и угроз в конкретных финансовых 

ситуациях;  

• участие в «Дебат-клубе» по финансовым вопросам, аргументация своей точки зрения, 

уважительное отношение к позиции оппонентов;  

• представление результатов анализа определённой финансовой проблемы в форме доклада, 

сообщения с использованием возможностей ИКТ.  

К  личностным результатам обучения относится формирование самостоятельности при 

принятии финансовых решений в цифровом мире, что реализуется посредством:  

• осознания себя как участника финансовых ситуаций, требующих принятия ответственных 

решений;  

• личной оценки действий субъектов финансовых отношений;  

• овладения навыками анализа финансовых отношений на основе их моделирования в виде 

игровых ситуаций; 

 • готовности пользоваться своими правами в финансовой сфере;  
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• готовности использовать возможности, существующие в цифровом мире, для принятия 

финансовых решений.            

                                                                     Основное содержание курса 

Введение. Вводный урок. 

Глава 1. Личность в мире будущего.  Скорость жизни в цифровом мире. Возможные 

сценарии жизни. Человеческий капитал. Инвестирование в себя. Роботизация. 

Искусственный интеллект. Компетенции будущего.  Hard skills и Soft skills.  

Глава 2. Деньги в цифровом мире.  Деньги. Природа цифровых денег. Стоимость денег во 

времени. Инфляция и дефляция. Волатильность. Банковские карты. Мобильный и интернет-

банк. Электронные деньги и кошельки. Телефонное мошенничество. Скимминг. Фишинг. 

Снифферинг.  

Глава 3. Моделирование личных финансов.  Потребности и желания. Пирамида Маслоу. 

Первичные и вторичные потребности. Влияние рекламы. Финансовая цель. Активы и 

пассивы. Страхование рисков. Осознанные расходы. Источники дохода. Правила 

составления финансового плана. Финансовая «подушка безопасности».  

Глава 4. Инструменты сбережения и инвестирования.  Маховик сбережений. Активный и 

пассивный доход. Вклад в банке (депозит). Простые и сложные проценты. Накопительный 

счёт. Гарантии государства. Система страхования вкладов. Инвестирование. Финансовые 

активы. Облигации. Акции. Государственные и корпоративные облигации. Производныe  

финансовыe инструменты. Опционы. Фьючерсы. Квалифицированный инвестор. Брокер. 

Индивидуальный инвестиционный счёт. Стратегия инвестирования. Доходность. Рыночные 

риски. Диверсификация инвестиционного портфеля. Принципы финансовых пирамид в 

цифровом мире.  

 Глава 5. Инструменты кредитования и заимствования. Кредит. Кредитные карты. Карты 

рассрочки. Автокредитование. Ипотека. Коммерческий банк.  Микрофинансовые 

организации. Идеальный заёмщик. Кредитная история. Кредитный договор. Способы 

погашения кредита. Банкротство физических лиц. 

 Глава 6. Сотрудничество с государством.  Коммуникация в цифровом мире. 

Идентификация. Паспорт гражданина. Персональные данные. Традиционная и 

биометрическая защита. Единая система идентификации  и аутентификации. Связь 

гражданина с государством. Налоговая система. Налог на имущество. Кадастровая 

стоимость. Налог на доходы физических лиц. Транспортный налог. Социальная поддержка. 

Социальные услуги и льготы. Активный и пенсионный возраст. Пенсионная система. 

Страховая и накопительная части пенсии. Новая пенсионная формула. 

 Глава 7. Создайте свой стартап.  Стартап. Идеи для стартапа. Команда для стартапа. Бизнес-

план. Бизнес-идея. Маркетинговая стратегия. Финансовый план. Особенности реализации 

идей. Принятие решений в ситуации неопределённости. 

Заключение.  Итоговый урок. 

                                                                      Тематическое планирование 

                                  

                                    Содержание разделов и тем                     Кол-во 

часов 

Вводный урок. 0,5ч 

Личность в мире будущего.   1,5ч 

Деньги в цифровом мире.   3ч 

Моделирование личных финансов.   2ч 

Инструменты сбережения и инвестирования.   3ч 

Инструменты кредитования и заимствования. 3ч 

Сотрудничество с государством. 2ч 

Создайте свой стартап.   1,5ч 

Заключение. 0,5ч 
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Итого  17 

 
 

2.3.2 Рабочая программа элективного курса «Биология в истории культуры и 

цивилизации»,  10 класс 

 В результате изучения элективного курса учащиеся научатся следующему. 

Называть: 

·  главные исторические вехи в развитии биологии; имена выдающихся ученых – 

естественников, биологов и философов, внесших вклад в развитие наук о природе; 

·  важнейшие научные факты, законы, теории в биологии, основные отрасли в биологии и 

пограничные дисциплины естествознания, объекты и методы их изучения; 

·  причины, приведшие к дифференциации и интеграции естествознания и биологических 

дисциплин на современном этапе развития общества. 

Характеризовать: 

·  естественнонаучные, социально-экономические предпосылки важнейших открытий в 

естествознании и биологии; 

·  основные положения, содержащиеся в научных трудах выдающихся ученых – 

естественников и философов; 

·  систему взглядов человека на природу и место в ней самого человека на разных 

исторических этапах развития человеческой цивилизации. 

Обосновывать:  

·  значение естествознания и биологии в контексте общечеловеческой культуры; 

·  неизбежность синтеза естественнонаучного и социогуманитарного знания в эпоху 

информационной цивилизации. 

Сравнивать: 

·  взгляды на взаимоотношения человека, природы и общества на разных исторических 

этапах развития; 

·  естественнонаучные и социогуманитарные подходы современной науки к рассмотрению 

человека, природы и общества; материальные и духовные начала в его сознании и 

мышлении. 

Оценивать: 

·  значение и перспективы эпохальных научных открытий для развития естествознания и 

биологии; 

·  роль философских концепций и учений в построении методологии естественных наук и 

биологии; 

·  информацию о современных исследованиях в области биологии, их практическое и 

нравственно-этическое значение. 

Приводить примеры: 

·  использования достижений естественных наук для решения экологических, 

демографических и социально-экономических проблем современности; 

·  положительного и отрицательного влияния человека на природу на разных исторических 

этапах развития человеческих цивилизаций; 

·  применения знаний о живой природе для сохранения биоразнообразия жизни на Земле как 

непременного условия устойчивого существования биосферы. 

Делать выводы: 

·  о социокультурных, философских и экономических причинах развития естественных наук, 

в том числе и биологии; 

·  о значимости открытий в биологии для развития цивилизации. 

Участвовать: 
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·  в обсуждении научных и исторических проблем, в дискуссиях, формулировать 

собственную позицию и отстаивать ее в споре, используя различные сведения для 

аргументации; 

·  в групповой работе по поиску и систематизации дополнительной информации при 

подготовке к семинарским занятиям или выполнении проекта. 

Способы оценивания результатов достижений учащихся. 

Репродуктивный уровень достижения знаний оценивается по точности воспроизведения 

основного содержания курса. Конструктивный уровень достижения знаний оценивается по 

умениям составлять доклады и рефераты, осуществлять анализ, синтез, сравнение и 

обобщения получаемой информации, по способности к критическому мышлению и 

рефлексии. При оценке результатов творческого уровня учитываются знания, которые 

демонстрируют учащиеся в процессе проектной деятельности, выступлений на семинарах, 

учебных конференциях, круглых столах; умение вести дискуссию, аргументировать и 

отстаивать свое мнение, вступать в спор; уровень поликультурной грамотности. 

Для оценки результатов достижений учащихся используется зачетная система. Зачет 

выставляется по каждому разделу курса на основании личного участия школьника в 

семинарских занятиях, дискуссиях, проектной деятельности и т. д. По окончании изучения 

всего курса выставляется общий зачет на основе зачетов по разделам. В некоторых случаях 

для оценивания достижений отдельных учащихся, достигших творческого уровня усвоения 

учебного материала, подготовивших наиболее интересные проекты или сообщения, 

выставляется зачет с оценкой «отлично». 

Информация, которая является необязательной или используется как дополнительная, дается 

в скобках и выделена курсивом с подчеркиванием. 

Содержание курса. 

Общее количество часов – 34. 

Введение (1 ч.) 

Естествознание – неотъемлемая и важная часть культуры человечества. Место биологии в 

системе естественных наук. Значение процесса познания окружающего мира. Определение 

понятия «жизнь» в мифологической, религиозной и научной картинах мира. Философские 

взгляды на проблему жизни. Научные, этические, ценностные, эстетические аспекты понятия 

«жизнь». 

I. Первые представления о живой природе. (5 ч.) 

1. Сведения о живой природе в первобытном обществе и древнейших цивилизациях Востока. 

Представления о живой природе в первобытном обществе. Наскальные и пещерные рисунки 

эпохи кроманьонского человека – первые изображения биологических объектов. 

Первобытный антропоморфизм и религиозный анимизм как отождествление человека с 

живой природой. Влияние неолитической революции. Доместикация животных и растений 

как начальный этап взаимоотношений человека и природы. Культы животных. 

Преобразование природы человеком и начало социально-экологической революции. 

Крупнейшие очаги древнейших цивилизаций, время и место возникновения культурных 

растений и домашних животных. Мир человека древности в зеркале мифов и легенд. 

Сведения о живой природе в государствах Средиземноморья и Месопотамии. Божественные 

культы животных. Представления древних египтян о человеке (VI до н. э.). Развитие 

медицины и использование лекарственных растений. 

Магико-религиозные представления о живой природе в Древней Индии. Сочинение «Аюр-

веды» (VI до н. э.), индийские эпосы «Махабхарата» и «Рамаяна» как первые описания 

образа жизни человека, животных и растений. Искусство врачевания в древней Индии. 

Представления о природе в Древнем Китае. Древнекитайская философия. Единство двух 

начал – Неба (янь) и Земли (инь). Великая триада: Небо – Человек – Земля. Развитие 

медицины в Древнем Китае. 

Накопление людьми знаний об окружающей среде. Воздействие на окружающую среду в 

эпоху древнейших цивилизаций. Обратимые и необратимые последствия преобразования 
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окружающей среды в эпоху древнейших цивилизаций. Обособление естественнонаучных 

воззрений от религии и магии. Зарождение эмпирического научного знания. 

Межпредметные связи. 

История. История древнего мира человек и природа, зарождение искусств, первобытные 

верования. Древний Восток: Египет, передняя Азия, Индия, Китай. Картина мира в сознании 

человека древности. Культурное наследие Древнего Востока. Социальная мотивация 

человека в китайско-конфуцианской и индо-буддийской традициях. 

Литература. Философское осмысление мира и человека в литературе Востока. Сборник 

басен и сатирических новелл «Панчатантра» - памятник литературы древней Индии. 

Искусство. Первобытное искусство, его магическая и познавательная функции. Ритуальный 

характер наскальных изображений. Искусство Древнего Египта (скульптура, настенные 

росписи). 

2. Развитие наук о природе в античном мире. 

Возникновение городов и изменение окружающей среды человеком в государствах Древней 

Греции и Рима. Меры, направленные на сохранение природной среды. Общие философские 

концепции античности (VII – VI вв. до н. э.). 

Знания о живой природе в Древней Греции. Возникновение науки как отрицания мифологии. 

Натурфилософия как первая форма научного знания в истории культуры. Историко-

культурные условия развития натурфилософии. Натурфилософские воззрения в ионической, 

афинский, эллинистические этапы. Поиски первоначала мира первыми натурфилософами. 

Философия Пифагора и его учение. Первая философия материализма. Атомистическое 

учение Демокрита и его влияние на развитие естествознания. Возникновение медицины. 

Воззрения Гиппократа на организм человека. Гиппократов сборник. 

Философия идеализма. Природа в представлениях Платона и Аристотеля. Четыре элемента 

мироздания: земля, ада, воздух, огонь. Душа как источник движения, происходящего в 

природе. Обособление биологических знаний (IV – III вв. до н. э.). Аристотель – 

основоположник зоологии. Теофраст – основоположник ботаники. 

Древнеримская натурфилософия (III – I вв. до н. э.). Развитее естествознания в эпоху 

Римской империи. Развитие идей атомизма в трудах Эпикура и Лукреция Кара. 

«Естественная история» Плиния Старшего – первая энциклопедия знаний о природе. 

Развитие экспериментальной медицины в Древнем Риме. Воззрения Клавдия Галена на 

человеческий организм и его божественную природу. Использование и выращивание 

лекарственных растений. 

Межпредметные связи. 

История. История древнего мира легенды о людях и богах. Особенности мифологического 

сознания и причины возникновения религиозных верований. Древняя Греция. Полис – город-

государство и община свободных граждан. Культурное наследие Древней Греции. Платон и 

Аристотель – вершины древнегреческой мысли. Империя Александра Македонского. 

Эллинистический мир. Древний Рим. Римское общество и законы. Культурное наследие 

Древнего Рима. 

Литература. Мифологические представления о человеке и его месте в мире. 

Мифологическое объяснение явлений природы. Мифология и литература Древней Греции и 

Рима. Мир людей и богов. Своеобразие гомеровского эпоса. Мифы Древней Греции. 

«Одиссея» Гомера. Сочинения Горация. 

Искусство. Роль мифов в формировании художественного сознания. Гармонические 

соединения личных и общественных интересов Древней Греции. Искусство Древнего Рима. 

3. Сведения о живой природе в эпоху средневековья. 

Историко-культурные условия развития естествознания в раннем средневековье. 

Преобразование природы в средние века. Рост городов. Экология средневекового города. 

Христианское мировоззрение и средневековая картина мира. Библейские сказания о 

сотворении мира и происхождении человека. Растения и животные как символы 

христианства. 



278 

 

Развитие естествознания в позднем средневековье. Открытие школ и университетов в 

Европе. «Семь свободных искусств» и их влияние на взаимоотношения человека, природы и 

общества. Преемственность античной философии как явления средневековой культуры. 

Поиски философского камня. Знания о природе в трудах ученых средневековья. Вклад 

Альберта Великого в становление биологических знаний. 

Первые рукописные сведения о растениях и животных в православном мире. «Шестоднев» 

Иоанна Болгарского и «Поучение» Владимира Мономаха (X – XI вв.). 

Наука и религия в мусульманском мире. Особенности арабской философии и воззрений на 

природу. «Кокон медицины» Ибн-Сины (Авиценны). 

Межпредметные связи. 

История. Средневековье как историческая эпоха. Светская и духовная власть в 

средневековье. Две ветви христианства. Арабское общество и возникновение ислама. 

Духовный мир средневекового человека. Культура и религия в средневековых обществах 

Запада и Востока. Образование Древнерусского государства. Князь Владимир и крещение 

Руси. Культура Древней Руси (былинный эпос, летописи, литература, памятники зодчества). 

Литература. Тема любви к человеку в литературе средних веков. Истоки древнерусской 

литературы. Картина мира в представлении человека Древней Руси. Фольклор. Мифы 

древних славян. Русские народные сказки и былины. «Поучение» Владимира Мономаха. 

«Слово о полку Игореве». 

Искусство. Художественная культура Древней Руси, ее символичность, соборность, 

обращенность к человеку. Народные художественные промыслы России. 

II. Накопление и систематизация знаний о живой природе. Становление биологии как науки. 

(8 ч.) 

4. Эпоха Возрождения и революция в естествознании. 

Культура Ренессанса. Революция в идеологии и естествознании. Великие географические 

открытия и их влияние на естественные науки. И. Гутенберг как изобретатель 

книгопечатания. Распространение книгопечатания и его влияние на развитие естествознания. 

Организация ботанических садов и естественнонаучных музеев как важный этап в 

накоплении естественнонаучных знаний. Первая классификация растений А. Чезальпино и 

животных К. Геснера. 

Начало экспериментального изучения природы. Аналитический метод Ф. Бэкона и его 

значение для развития философии и естественных наук. Леонардо да Винчи как 

основоположник экспериментального естествознания. Г. Галилей и его роль в 

материалистическом воззрении на природу. Развитие принципов естественнонаучного 

познания природы. Роль И. Ньютона в создании научной картины мира. Развитие ятрохимии 

и технической химии. 

Межпредметные связи. 

История. Исторические предпосылки Возрождения. Великие географические открытия и их 

последствия. Духовная культура Возрождения. Мировоззренческие искания. Культура и быт 

на Руси в XIV – XVI вв. (школа, книгопечатание, литература, зодчество, расцвет иконописи). 

География. Развитие географических знаний о Земле. 

Физика. Законы Ньютона и классическая механика. Геоцентрическая и гелиоцентрическая 

системы мира. Принцип относительности Галилея. 

Литература. Нравственно-этические ценности христианской культуры и их воплощение в 

литературе Западной Европы. 

Искусство. Основные этапы развития зарубежного искусства. Знакомство с произведениями 

и творчеством Леонардо да Винчи, Рафаэля, Микеланджело. Гуманизм и реалистическое 

восприятие мира в искусстве Возрождения. 

5. Обособление биологии как самостоятельной области естествознания. 

Изобретение микроскопа и первые микроскопические исследования живой природы. 

Открытие клеточного строения организмов. Первые микроскопические исследования 

растений и животных (Р. Гук, М. Мальпиги, Н. Грю, А. Левенгук). Открытие и изучение 
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растительных и животных тканей. Микроскопические исследования многоклеточных 

организмов (Я. Сваммердам, Р. Грааф, А. Шумлянский). 

Открытия в области анатомии и физиологии человека. Связь анатомии с практической 

медициной. Работы А. Везалия. Становление экспериментальной физиологии как науки. 

Работы В. Гарвея и их значение для развития экспериментального метода в естествознании. 

Метафизический период в развитии естествознания. Систематизация живых организмов. 

Предпосылки создания систем классификации. 

Введение основных систематических категорий «вид» и «род» Д. Реем и двоюродных 

названий К. Баугтным. установление принципов классификации в трудах к. Линнея. 

Введение в науку систематических категорий «отряд» и «класс». Систематика растений и 

животных К. Линнея. Философские воззрения К. Линнея на живую природу и его концепция 

постоянства видов. Значение трудов систематиков для описательного периода развития 

биологии. 

Межпредметные связи. 

История. Модернизация европейского общества в XVIII в. Мир человека Нового времени. 

Развитие техники в XVII – XVIII вв. Распространение образования. 

Литература и искусство нового времени. Культура и быт России в XVII – XVIII вв. 

(усиление светского характера культуры, развитие литературы, зодчества). Изменения в 

культуре, «европеизация». Становление отечественной науки, литературы, искусства. 

6. Развитие представлений об изменяемости живой природы. 

Теории самозарождения жизни и их опровержение. Работы Ф. Реди. Два взгляда на развитие 

организмов: преформизм и эпигенез. Научный спор между преформистами и эпигенетиками. 

Преформизм как основа креационизма и теологии во взглядах на живую природу. Эпигенез 

как основа трансформизма во взглядах на живую природу. 

Формирование и развитие исторического подхода в познании природы. («Всеобщая 

естественная история и теория неба» И. Канта как отправная точка во взглядах на 

историю Земли. Философские воззрения Канта и их влияние на развитие естествознания и 

биологии.) Представления об изменяемости видов в природе. Концепция трансформизма Ж. 

Л.Бюффона. Оформление естественной истории – науки о живой природе, и ее влияние на 

развитие культуры. 

Первая эволюционная концепция живой природы Ж. Б.Ламарка. Его философские взгляды 

на причины изменяемости органического мира. Труды Ламарка и их значение для биологии 

как науки. 

Работы Ж. Кювье. Развитие эволюционных идей во взглядах на живую природу. Научные 

взгляды Сент-Илера Жоффруа. Борьба между сторонниками трансформизма и креационизма. 

Дискуссия Кювье и Жоффруа и ее влияние на развитие идеи эволюции. 

Межпредметные связи. 

История. Европейское Просвещение – идеи и личности. Идеология Просвещения. 

Французская революция и ее влияние на развитие науки и техники. Основные течения в 

литературе и искусстве нового времени. Культура и быт народов России в XVIII в. 

Литература. Идеалы европейского Просвещения на мировую художественную культуру. 

Европейская литература XVIII в., отражение в ней духовных поисков человека и 

общественно-политической проблематики. 

Искусство. Представления об изменчивости и сложности мира в искусстве барокко. 

Химия. Открытие закона сохранения массы вещества М. В.Ломоносовым. Закон постоянства 

состава химических соединений Ж. Л.Пруста. 

III. Развитие биологии в свете эволюционной теории. (4 ч.) 

7. Эволюционное учение Ч. Дарвина – коренной переворот в истории биологии. 

(Развитие философии и естественных наук в начале XIX в. Идеалистическая философия Г. 

Гегеля. Термодинамическая картина мира и философия позитивизма О. Кота.) 

Открытие закона зародышевого сходства организмов К. Бэром. Возникновение и развитие 

палеонтологии. Учение о гомологии и аналогии органов Р. Оуэна. Принцип актуализма Ч. 
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Лайеля и его значение для познания прошлого Земли. Зарождение биогеографии и экологии 

в работах А. Гумбольдта. Создание клеточной теории Т. Шванном и М. Шлейденом как 

убедительное доказательство общности происхождения живых организмов. Эволюционные 

взгляды К. Ф.Рулье как предшественника Ч. Дарвина. 

Социально-экономические и научные предпосылки создания Ч. Дарвином эволюционной 

теории. Достижения в селекции культурных растений и домашних животных. Научная 

деятельность Ч. Дарвина. Учение об искусственном отборе и многообразие культурных 

форм как обоснование эволюционной теории. Основные движущие силы и результаты 

эволюции органического мира. Взгляды Ч. Дарвина на происхождение человека. Симиальная 

теория. Значение теории Ч. Дарвина для развития биологической науки и естествознания. 

Оформление дарвинизма. Возникновение и формирование эволюционной биологии как 

дальнейшее утверждение эволюционной идеи. Труды В. О.Ковалевского, А. О.Ковалевского, 

И. И.Мечникова, Т. Гексли, Э. Геккеля, К. А.Тимирязева. 

Межпредметные связи. 

История. Модернизация как процесс перехода от традиционного к индустриальному 

обществу. Изменения образа жизни и мышления человека в эпоху модернизации. 

Формирование научной картины мира. Нарастание противоречий в духовном развитии 

европейского общества в конце нового времени. Различные течения в общественной жизни – 

идеи и лидеры. Российская культура в XIX в. Развитие образования, естественных и 

общественных наук. Основные направления и стили в художественной культуре, золотой век 

русской литературы. 

Литература. Основные черты литературных направлений. Образ мятежной личности в 

произведениях писателей-рамантиков. Роль пейзажа в романтической литературе. 

Особенности развития романтического направления в различных культурах. Романтизм и 

реализм в мировой литературе. 

Физика. Термодинамика. Температура как мера кинетической энергии теплового движения 

частиц. Законы термодинамики. 

8. Исследования живой природы в свете эволюционной теории – новый этап в развитии 

биологии. 

Становление цитологии как науки. Открытие материальных носителей наследственности. 

Зарождение и развитие генетики. Работы Г. Менделя, Х. Де Фриза, К. Корренса, Э. Чермака, 

А. Вейсмана, Т. Моргана. Оформление генетики как науки. 

Противоречия между дарвинизмом и генетикой. Генетический антидарвинизм и его истоки. 

Кризис классического дарвинизма как усиление противопоставления дарвинизма новой 

науке – генетике. Мутационная теория Х. Де Фриза. Работы У. Бэтсона и В. Иоганнсена. 

Становление экологии. Начальные этапы развития экологии как науки. Работы Э. Геккеля, Н. 

А.Северцова, К. А.Тимирязева. Влияние человека на природную среду в эпоху развития 

капитализма. Рост населения и увеличение потребления природных богатств. Обострение 

экологических проблем в конце XIX века. 

Межпредметные связи. 

История. Общественное сознание и духовная культура в эпоху перехода от индустриального 

общества к постиндустриальному. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Нарастание противоречий в духовном развитии европейского общества в конце нового 

времени. 

IV. Изучение проявлений жизни на разных уровнях организации – современный этап 

развития биологии (15 ч.). 

9. Основные тенденции развития биологии в XX в. 

Общие тенденции развития естествознания в первой половине ХХ века (Основные 

философские концепции ХХ в. Открытие явления радиоактивности и изучение строения 

атома. Теория относительности А. Эйнштейна.) Идеи антропокосмизма в учении В. 

И.Вернадского. 
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Дифференциация биологии на отдельные отрасли наук. Возникновение новых методов 

исследований. Интеграция биологии и других естественных наук во второй половине ХХ в. 

Системный подход к изучению природы как форма интеграции научных знаний. Работы Л. 

Берталанфи. Изучение проявлений жизни на различных уровнях ее организации. 

Межпредметные связи. 

История. Научно-техническая и информационная революции, их социальные и 

экологические последствия. Наука и религия в ХХ в. Массовая культура. Художественная 

философия модернизма и реализма. Технократизм и иррационализм в общественном 

сознании ХХ в. Культура постмодернизма. 

Физика. Модели строения атома. Радиоактивность. Теория М. Планка. Теория А. Эйнштейна. 

Химия. Строение атома и периодический закон Д. И.Менделеева. Радиоактивность. 

Литература. Реализм в мировой литературе. Тема денег, материальных отношений в 

человеческом мире. Проблема сильной личности. 

Искусство. Реалистическое искусство ХХ в. Искусство модерна. 

10. Изучение проявлений жизни на молекулярно-клеточном уровне. 

Развитие биологической химии. Открытие и изучение структуры белка, природы 

биохимических процессов, происходящих в клетке. 

Развитие цитологии. Новые методы цитологических исследований. 

Развитие молекулярной биологии. Открытие структуры и установление функций 

нуклеиновых кислот. Работы Дж. Уотсона и Ф. Крика. Открытие генетического кода. 

Изучение механизмов передачи генетической информации. Создание теории гена. 

Современные проблемы молекулярной биологии. Генная и клеточная инженерия. Развитие 

генной инженерии в XXI в. 

Межпредметные связи. 

Химия. Строение и химические свойства органических веществ (белков, жиров, углеводов, 

нуклеиновых кислот). 

11. Изучение проявлений жизни на организменном уровне. 

Изучение процессов жизнедеятельности организмов. Изучение поведения животных. 

Развитие экологии как науки. Развитие представлений об организме как открытой 

саморегулирующейся системе. Работы И. П.Павлова, А. А.Ухтомского, П. К.Анохина. 

Учение о функциональной системе. (Кибернетический подход к рассмотрению процессов 

жизнедеятельности организма.) 

Изучение особенностей индивидуального развития организмов. Механистические и 

виталистические концепции эмбрионального развития. Открытие первичного организатора и 

его индуцирующего действия. Клонирование организмов и проблемы биоэтики. 

12. Изучение проявлений жизни на популяционно-видовом уровне. 

Развитие генетики и селекции в начале ХХ в. Развитие представлений наследственности и 

изменчивости. Работы Н. И.Вавилова, А. С.Серебровского, С. С.Четверикова, Н. 

В.Тимофеева-Ресовского. Развитие популяционной генетики. Оформление синтетической 

теории эволюции. Экспериментальное изучение борьбы за существование и естественного 

отбора. Работы А. Н.Северцова, И. И.Шмальгаузена. 

Антидарвиновские эволюционные теории ХХ в. Номогенез – теория изначальной 

целесообразности живой природы. Лысенкоизм как синтез неоламаркизма и дарвинизма. 

Межпредметные связи. 

История. Политика в области образования и культуры в 30 – 50-е гг. ХХ в. в СССР. 

13. Изучение проявлений жизни на биогеоценотическом уровне. 

Формирование биогеоценологических представлений в биологии. Работы К. Мебиуса, В. 

Н.Сукачева, А. Тенели. Популяционная экология как новая область экологической науки. 

Эксперимент в экологических исследованиях. Современные тенденции в развитии экологии. 

Экологизация современных отраслей знаний. Экология как вариант системного подхода. 
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Экологический стиль мышления – теоретическая основа всей деятельности человека в 

природе. Законы экологии Б. Коммонера. Формирование экологического сознания 

современного человека. Геоэкологическое видение мира в культуре Востока. 

Межпредметные связи. 

География. Природа и человек в современном мире. Влияние хозяйственной деятельности 

человека на географическую оболочку Земли – литосферу, гидросферу, атмосферу и ее 

охрана. Взаимодействие общества и природы в настоящее время. Современные масштабы и 

типы освоения Земли. Основные виды природных ресурсов. 

14. Изучение проявлений жизни на биосферном уровне. 

Жизнь как планетарное явление. Проблема первичного возникновения жизни на Земле. 

Теории панспермии С. Аррениуса и коацерватная гипотеза А. И.Опаприна. Теория биопоэза 

Д. Бернала и ее значение для развития представлений о возникновении жизни. Учение В. 

И.Вернадского о биосфере. 

Развитие представлений об эволюции биосферы. Открытие причин и механизмов эволюции 

биосферы. Космические, гравитационные и корпускулярные влияния на биосферу. Работы А. 

Л.Чижевского. Учение о ноосфере как современном этапе развития биосферы. Работы Э. 

Леруа, П. Тейяра де Шардена. 

Взаимоотношение в системе «человек – природа - общество». Самоорганизация в природе и 

синергетический подход И. Р.Пригожина. Коэволюция как современная научная парадигма 

взаимоотношений человеческого общества и природы. Работы Н. Н.Моисеева. 

Синергетическо-холистское видение мира. Современные экологические проблемы 

биосферы. Пути преодоления современного экологического кризиса. Международные 

конфликты и их экологические последствия. Влияние военных конфликтов на биосферу 

Земли. Концепция устойчивого существования биосферы. 

Человек как космическое существо. Информационное поле Вселенной как модель 

человеческой души. Трансперсональные явления в человеческой культуре. Интеграция 

культур Запада и Востока. 

Межпредметные связи. 

История. Глобализация исторического процесса в ХХ в. Интеграционные и 

дезинтеграционные процессы. Роль средств массовой информации. Глобальные проблемы 

человечества в конце ХХ – начале XXI в. Россия и мировое сообщество. 

Литература. Проблема сильной личности, способной выстоять в мире социальной 

жестокости. Тема человека и природы в американской и японской литературе. Роль мировой 

литературы в развитии общественного сознания. Отражение в ней «вечных» категорий бытия 

(любовь, природа, красота, человеколюбие, свобода). 

География. Учение о географической (окружающей) среде и ноосфере. Человек и природа, 

прямые и обратные связи. Рациональное и нерациональное природопользование. Понятия о 

глобальных проблемах человечества. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества. Энергетическая, сырьевая, демографическая и продовольственная проблемы. 

Физика. Влияние радиоактивного излучения на живые организмы. Экологические проблемы 

работы атомных электростанций. Экологические проблемы использования тепловых машин. 

Виды проблемы использования тепловых машин. Виды электромагнитных излучений и их 

влияние на организмы. 

Химия. Круговороты веществ (кислорода, углерода, азота) в природе. Защитный озоновый 

слой Земли. Парниковый эффект в атмосфере. Химическое загрязнение окружающей среды. 

Способы защиты окружающей среды от загрязнений. Химические аспекты проблем, 

связанных со здоровым образом жизни. 

Заключение (1 ч.). 

Основные тенденции развития человеческого познания в ХХI в. Перспективы развития 

физики, космологии, биологии, медицины, информатики, философии. Формирование 

целостной личности как главная цель гуманистического общества. 

Межпредметные связи. 
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История Проблемы развития науки и образования. 

География. Глобальные прогнозы.  

Содержание  тем курса 

 

№ Название темы Кол-во часов 

1. Введение 1 

2. Первые представления о живой природе 5 

3. Накопление и систематизация знаний о живой 

природе 

8 

4. Развитие биологии в свете эволюционной 

теории 

4 

5. Изучение проявлений жизни на разных 

уровнях организации – современный этап 

развития биологии 

15 

6. Заключение 1 

7. Итого: 34 

 

2.3.3 Рабочая программа элективного курса  «Клетки и ткани», 11 класс 

Планируемые результаты изучения элективного курса 

Личностными результатами освоения учебного курса являются: 

- осознание  единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения  на основе достижений науки.  

- постепенное выстраивание собственной целостной картины мира. 

- осознание  потребности и готовности к самообразованию, в том числе и в рамках 

самостоятельной деятельности вне школы.  

- оценка  жизненных ситуации с точки зрения безопасного образа жизни и сохранения 

здоровья.  

- оценка экологического риска взаимоотношений человека и природы.  

- формирование   экологического мышление: умение оценивать свою деятельность и 

поступки других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и 

благополучия людей на Земле. 

Предметными  результатами освоения учебного курса являются: 

-Устройство светового микроскопа; 

- Положения клеточной теории; 

- Особенности прокариотической и эукариотической клеток; 

- Сходство и различие растительной и животной клеток; 

- Основные компоненты и органоиды клеток: мембрану, цитоплазму и органоиды, 

митохондрии и хлоропласты, рибосомы; 

- Основные этапы биосинтеза белка в эукариотической клетке – транскрипцию и 

трансляцию; 

- Особенности ядерного аппарата и репродукцию клеток; 

- Реакцию клеток на воздействие вредных факторов среды; 

-Определение и классификацию тканей, происхождение тканей в эволюции 

многоклеточных; 

- Строение основных типов клеток и тканей многоклеточных животных; 

- Иметь представление о молекулярно-биологических основах ряда важнейших процессов 

в клетках и тканях нашего организма. 

- Работать со световым микроскопом и препаратами; 

- Называть составные части клетки и “узнавать” их на схеме или фотографии; 
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- Изготовлять простейшие препараты для микроскопического исследования; Определять 

тип ткани по фотографии; 

- Выявлять причинно-следственные связи между биологическими процессами, 

происходящими на разных уровнях организации живых организмов (от молекулярного до 

организменного); 

- Иллюстрировать ответ простейшими схемами и рисунками клеточных структур; 

- Работать с современной биологической и медицинской литературой; 

- Составлять краткие рефераты и доклады по интересующим их темам и представлять их; 

-Использовать знания о клетке и тканях для ведения здорового образа жизни.  

Метапредметными результатами изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий(УУД). Регулятивные УУД:  

-самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель 

учебной деятельности.  

- выдвигать версии решения проблемы, осознавать конечный результат, выбирать из 

предложенных и искать самостоятельно средства достижения цели.  

- составлять(индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта).  

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно.  

- в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии оценки.  

Познавательные УУД: 

- анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления. Выявлять 

причины и следствия простых явлений.  

- осуществлять сравнение и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; строить классификацию на основе 

дихотомического деления(на основе отрицания).  

- создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объекта.  

- составлять тезисы, различные виды планов(простых, сложных и т.п.). Преобразовывать 

информацию из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).  

- вычитывать все уровни текстовой информации.  

- уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать ее достоверность.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т.д.).  

- в дискуссии уметь выдвинуть аргументы и контраргументы 

- учиться критично, относиться к своему мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения и корректировать его. 

- понимать позицию другого; различать в его речи: мнение, доказательство, факты 

- уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных позиции. 

 

Содержание программы 
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2.3.4 Рабочая программа элективного курса ««Черчение» 

Планируемые результаты 

Образовательные линии 

предметной области 

«Черчение» 

Учащиеся должны 

 

Объекты графических изоб-

ражений и их 

пространственные 

характеристики 

 

Иметь представление о форме предметов и ее 

конструктивных элементах, различать виды изделий, иметь 

представление о соединениях деталей , знать геомет-

рические способы образования и преобразования формы, 

анализировать форму несложных предметов 

Графическое отображение 

геометрической и 

технической информации об 

изделиях 

 

Иметь представление о методах проецирования знать метод 

ортогонального (прямоугольного) проецирования, знать 

способы построения проекционного чертежа, прямоуголь-

ной изометрической проекции , технического рисунка 

предметов, уметь пользоваться чертежными 

инструментами, уметь выполнять чертежи, выбирая 

необходимое количество изображений, изометрическую 

проекцию и технический рисунок, читать чертежи 

несложных изделий различного назначения. 

Графические изображения и 

документация, 

применяемые в различных 

сферах производства 

Иметь представление о чертежах различного назначения, 

спецификации, знать графические изображения, исполь-

зуемые в чертежах (виды, разрезы, сечения) 

Использование ГОСТов 

ЕСКД при разработке 

конструкторской 

документации 

Знать некоторые правила оформления графической 

(чертежей) и текстовой (спецификации) документации и 

уметь их использовать в практической деятельности 

Элементы конструирования 

и моделирования изделий 

Уметь преобразовывать форму по заданным условиям, 

выполнять модели несложных деталей из пластилина, бу-

маги и других материалов 

 Основные требования к знаниям и умениям учащихся 10 класса 

№ Тема Количество часов 

1 Происхождение и эволюция клеток  4 

2 Введение в гистологию  2 

3 Эпителиальные ткани  4 

4 Мышечные ткани  3 

5 Ткани внутренней среды  8 

6 Нервная ткань  4 

7 Растительные ткани  3 

8 
Индивидуальное развитие организмов – 

онтогенез  
1 

9 Проблемы современной гистологии  3 

10 Обобщающее занятие 2 

Итого 34 
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Учащиеся должны знать: 

основы прямоугольного проецирования на одну, две и три взаимно перпендикулярные 

плоскости и иметь понятие о способах построения несложных аксонометрических 

изображений; 

правила выполнения чертежей.  

Учащиеся должны уметь: 

рационально использовать чертежные инструменты; 

анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам; 

анализировать графический состав изображений; 

 

Содержание материала 10 класса 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ЧЕРТЕЖЕЙ (5 часов) 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. 

Понятие о стандартах. Типы линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная 

тонкая, сплошная волнистая, шгрихпунктирная, тонкая штрихпунктирная с двумя 

точками. Форматы, рамка и основная надпись.  

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах. 

Некоторые сведения о нанесении размеров (выносная и размерная линии, стрелки, знаки 

диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; расположение 

размерных чисел). 

Применение и обозначение масштаба. 

СПОСОБЫ   ПРОЕЦИРОВАНИЯ (10 часов) 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 

плоскостях проекций. 

Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид сверху, вид слева. 

Определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. Понятие о местных 

видах (расположенных в проекционной связи). 

Косоугольная фронтальная диметрическая и прямоугольная изометрическая проекции. 

Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров. 

Аксонометрические проекции плоских и объемных фигур. Эллипс как проекция 

окружности. Построение овала. 

Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и аксонометрические проекции 

предметов. Выбор вида — аксонометрической проекции и рационального способа ее 

построения. 

        ЧТЕНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ ЧЕРТЕЖЕЙ ДЕТАЛЕЙ (2 часа) 

Анализ геометрической формы предметов. Проекции геометрических тел. Мысленное 

расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды, 

шар и их части. Чертежи группы геометрических тел. 

 

 

Рабочая программа учебного курса «В мире закономерных случайностей» 

Планируемые результаты обучения: 

 

В результате изучения данного элективного курса ученик изучит: 

основные формулы; 

 применение диаграмм; 

сформируются умения: 

объяснять, на основе какого свойства возможны события;  

применять вычислительные навыки; 
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использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности при 

подготовке к ЕГЭ. 

Результаты обучения: 

иметь представление об элементарном событии, равновозможных, благоприятствующих, 

противоположных, несовместных и независимых событиях; 

вычислять вероятность элементарногособытия в опыте с равновозможными событиями; 

уметь использовать диаграммы Эёлера для графической иллюстрации взаимосвязей 

между различными событиями; 

знать классическое, статистическое, геометрическое определения вероятности; 

знать и уметь использовать правила сложения и умножения вероятностей; 

знать формулу Бернулли, уметь применять её при решении задач. 

уметь приводить примеры случайных величин; 

выделять на интуитивном уровне из множества различных величин дискретные; 

понимать, что такое распределение случайной величины, уметь составлять таблицы 

распределения случайных величин; 

знать определение математического ожидания конечной случайной величины; 

уметь вычислять математическое ожидание случайной величины; 

знать свойства математического ожидания и уметь использовать их при решении простых 

задач; 

знать, что важным свойством распределения случайной величины является рассеивание 

случайной величины; 

уметь вычислять дисперсию и стандартное отклонение случайной величины; 

познакомить учащихся с понятием генеральной совокупности; 

рассмотреть методы её рассмотрения; 

познакомить учащихся с законом больших чисел, рассмотреть примеры его применения; 

 развивать умение исследовать, проектировать ситуацию; 

  уметь представлять результаты своего труда. 

                                  Содержание программы. 

           1. Наглядные представления информации ( 2ч) 

Использование табличного процессора для представления  

 статистических данных и построения диаграмм. Виды диаграмм. 

2.Описательная статистика. (3 ч) 

Среднее арифметическое, медиана, мода, размах числового ряда. 

  3. Комбинаторика ( 1ч.) 

Перестановки, размещения, сочетания.. 

4. Математические описания случайных событий ( 12ч.) 

  Случайные опыты. Элементарные события. Статистическая вероятность. Классическое 

определение вероятности. Противоположные события. Правило сложения вероятностей. 

Диаграммы Эйлера. Несовместные события. Умножение вероятностей. Геометрическая 

вероятность. Независимые повторные испытания. Формула Бернулли. 

5. Случайные величины(6ч.) 

Примеры случайной величины, распределение вероятностей случайной величины. 

Числовые характеристики случайных величин, математическое ожидание, дисперсия. 

6. Случайные величины в статистике (4ч.) 

Выборочный метод. Закон больших чисел. 

7. Разработка проектов(5ч.) 

  Самостоятельная работа учащихся и консультация учителя. 

8. Защита проектов(1ч.) 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Номер 

темы 

Содержание материала Количество 

часов 

1 Наглядное представление информации 2 
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2 Описательная статистика 3 

3 Комбинаторика  1 

4 Математическое описание случайных событий 12 

5 Случайные величины 6 

6 Случайные величины в статистике 4 

7 Разработка проектов 5 

8 Защита проектов 1 

 

2.3.5 Рабочая программа учебного курса «Изображение пространственных фигур 

(математика)»  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

В результате изучения курса ученик изучит: 

определения и свойства геометрических фигур;  

правила изображения плоских фигур с использованием различных проекций: 

параллельной, ортогональной, центральной; 

правила изображения пространственных фигур с использованием различных проекций: 

параллельной, ортогональной, центральной; 

аксиомы и соответствующие теоремы для построения сечений. 

У обучающегося сформируются умения: 

выполнять грамотный чертеж к задаче;  

применять определения и свойства геометрических фигур для построения чертежей при 

решении задач;  

применять аксиомы и теоремы для построения сечений; 

логически обосновывать свой выбор;  

использовать возможности персонального компьютера (ПК) для самоконтроля и 

отработки основных умений, приобретенных в ходе изучения курса. 

Учащиеся научится владеть: 

приёмами изображения плоских и пространственных фигур; 

приёмами исследования чертежа для более качественного решения задачи; 

приёмами анализа и самоконтроля при построении чертежа. 

Учащиеся могут использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

правил и свойств фигур. 
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Изучение данного курса дает учащимся возможность: 

повторить и систематизировать ранее изученный материал школьного курса планиметрии 

в объёме данного элективного курса; 

добиться более полного и осознанного понимания курса стереометрии, к которому 

приступили десятиклассники; 

овладеть навыками построения чертежа и анализа предполагаемого решения 

поставленной задачи; 

повысить уровень своей математической культуры, творческого развития, познавательной 

активности; 

познакомиться с возможностями использования электронных средств обучения, в том 

числе Интернет-ресурсов; 

овладеть приемами исследовательской деятельности.  

Содержание курса: 

Параллельное проектирование(4 часа). Определение и свойства. Параллельные проекции 

прямой, двух пересекающихся прямых, двух параллельных прямых, двух 

скрещивающихся прямых. Сохранение при параллельном проектировании 

параллельности прямых (отрезков), отношения длин отрезков, лежащих на параллельных 

прямых. Несохранение при параллельном проектировании величин углов, длин отрезков. 

Параллельные проекции плоских фигур(3 часа): треугольников произвольных, 

равнобедренных, равносторонних, прямоугольных; четырёхугольников: семейства 

параллелограммов, трапеции. 

Изображение пространственных фигур в параллельной проекции (3 часа): призма, 

пирамида, цилиндр, конус, шар. 

Сечения многогранников(4 часа): построение сечений: метод следов, метод 

вспомогательных сечений. Сечения призм и пирамид.  

Ортогональное проектирование(10часов): определение. Ортогональное проектирование 

как частный случай параллельного проектирования. Построения пространственных фигур 

в ортогональной проекции. 

Изображение комбинаций многогранников и круглых тел в ортогональной проекции. 

Центральное проектирование(5 часов): перспектива. Определение. Изменение 

изображения фигуры в зависимости от расположения центра проектирования и плоскости 

проектирования. Построение проекций. Построение сечений. 

Использование графического редактора «AdobeIllustrator» для изображения 

пространственных фигур(6 часов): работа в программ 

Тематический план: 
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№ п/п Тема 

Количество 

часов 

Содержание работы 

Т
ео

р
и

я
 

П
р
ак

ти
к
а 

1 

Введение. Цели и задачи курса. 

Роль изображений при решении 

геометрических задач. 

1  

Знакомство с 

практическими задачами. 

Обсуждение необходимой 

литературы по теме. 

2 
Параллельное проектирование и 

его свойства. 
1 2 Решение  упражнений. 

3 
Параллельные проекции плоских 

фигур 
1 2 

Решение  упражнений и 

задач. 

4 
Изображение пространственных 

фигур в параллельной проекции 
1 2 

Решение  упражнений и 

задач. 

5 

Сечения многогранников. 

Построение сечений 

многогранников. 

1 3 
Решение  упражнений и 

задач. 

6 
Ортогональное проектирование и 

его свойства. 
1 2 

Анализ и решение 

практических задач 

7 Зачет №1  1  

2 полугодие 

8 
Изображение круглых тел в 

ортогональной проекции. 
1 2 Решение  упражнений и задач. 

9 

Изображение комбинаций 

многогранников и круглых 

тел в ортогональной 

проекции. 

1 2 Решение  упражнений и задач. 

10 

Центральное 

проектирование и его 

свойства. Перспектива 

1 2 
Анализ и решение практических 

задач 

11 

Изображение 

пространственных фигур в 

центральной проекции 

(перспективе). 

1 1 Решение  упражнений и задач. 
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12 

Использование 

графического редактора 

«AdobeIllustrator» для 

изображения 

пространственных фигур 

1 3 

Овладение базовыми умениями  

ИТ (Основы работы с 

графическим редактором). 

Проектировочная деятельность. 

Составление индивидуальных 

проектов  (творческая 

деятельность). 

13 Зачет №2  2 

Представление и защита 

индивидуальных проектов по 

всему курсу. 

 итого 35  

 

2.3.6 Рабочая программа элективного курса «Углублённое изучение отдельных тем 

общей химии» 

 
Рабочая программа учебного курса по выбору «Углубленное изучение отдельных тем 

общей химии»  составлена на основе авторской  (Н.И. Тулина. Углубленное изучение 

отдельных тем общей химии»; опубликована: Химия. 10-11 классы: сборник элективных 

курсов/авт.-сост. В.Е. Морозов. – Волгоград: Учитель, 2007 

 Ожидаемый результат: 
 знание основных законов и понятий химии и их оценивание;  

 умение ориентироваться среди различных химических реакций, составлять 

необходимые уравнения, объяснять свои действия;  

 успешная самореализация школьников в учебной деятельности; подготовка к ЕГЭ;  

расширение кругозора. 

Учащиеся должны знать: 

 - основные сведения о свойствах химических элементов; классификацию химических 

элементов; закономерности изменения свойств химических элементов в периодах и 

группах периодической системы Д. И. Менделеева; сведения о строении атомов элементов 

малых и больших периодов; принципы распределения электронов по энергетическим 

уровням и подуровням; последовательное заполнение электронных оболочек в атомах; 

распределение электронов по орбиталям; понятие валентность, валентные возможности 

атомов; виды химической связи, свойства ковалентной связи, степень окисления; влияние 

типа химической связи на свойства химического соединения; понятие аллотропия; 

геометрическое строение молекул; виды гибридизации электронных орбиталей; тепловой 

эффект эндотермических и экзотермических реакций; зависимость скорости реакции от 

условий её протекания; механизм гомогенного и гетерогенного катализа; условия 

смещения химического равновесия, классификацию неорганических веществ; механизм 

электролитической диссоциации в растворах и расплавах электролитов; химические 

свойство кислот, солей, оснований в свете теории электролитической диссоциации; 

классификацию окислительно-восстановительных реакций; влияние на характер ОВР 

концентрации веществ, среды раствора, силы окислителя и восстановителя, температуры; 

устройство гальванического элемента; устройство аккумулятора; отличия продуктов 

реакции электролиза водных растворов и расплавов солей и щелочей; строение 

комплексных солей и их номенклатуры. 

 

 Учащиеся должны:        1.       Знать/понимать:  
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 1)       Важнейшие химические понятия 

 Понимать смысл важнейших понятий (выделять их характерные признаки): вещество, 

химический элемент, атом, молекула, относительные атомные и молекулярные массы, 

ион, изотопы, химическая связь, электроотрицательность, валентность, степень 

окисления, моль, молярная масса, молярный объем, вещества молекулярного и 

немолекулярного строения, растворы, электролиты и неэлектролиты, электролитическая 

диссоциация, гидролиз, окислитель и восстановитель, окисление и восстановление, 

электролиз, скорость химической реакции, химическое равновесие, тепловой эффект 

реакции, углеродный скелет, функциональная группа, изомерия и гомология, структурная 

и пространственная изомерия, основные типы реакций в неорганической и органической 

химии. 

 Выявлять взаимосвязи понятий.  Использовать важнейшие химические понятия для 

объяснения отдельных фактов и явлений. 

 

 2)       Основные законы и теории химии 

 Применять основные положения химических теорий (строения атома, химической связи, 

электролитической диссоциации, кислот и оснований, строения органических соединений, 

химической   кинетики)   для   анализа   строения   и   свойств веществ. 

 Понимать границы применимости указанных химических теорий. 

 Понимать смысл периодического закона Д.И. Менделеева и использовать его для 

качественного анализа и обоснования основных закономерностей строения атомов, 

свойств химических элементов и их соединений. 

 3)       Важнейшие вещества и материалы 

 Классифицировать неорганические и органические вещества по всем известным 

классификационным признакам. 

 Понимать, что практическое применение веществ обусловлено их составом, строением и 

свойствами. 

 Иметь представление о роли и значении данного вещества в практике. 

 Объяснять общие способы и принципы получения наиболее важных веществ. 

 

 2.       Уметь: 

 1)       Называть:  изученные   вещества   по   тривиальной   или  международной 

номенклатуре. 

 2)       Определять/ классифицировать: 

 валентность,    степень    окисления    химических    элементов, заряды ионов; 

 вид химических связей в соединениях и тип кристаллической решетки; 

 пространственное строение молекул; 

 характер среды водных растворов веществ; 

 окислитель и восстановитель; 

 принадлежность веществ к различным классам неорганических и органических 

соединений; 

 гомологи и изомеры; 

 химические реакции в неорганической и органической химии (по всем известным 

классификационным признакам); 

 3)       Характеризовать: 

 s,  p  и  d-элементы по их положению в Периодической системе Д.И. Менделеева; 

 общие химические свойства простых веществ-металлов и неметаллов; 

 общие химические свойства основных классов неорганических соединений, 

свойства отдельных представителей этих классов; 

 строение  и химические  свойства  изученных  органических соединений. 
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 4)       Объяснять: 

 зависимость свойств химических элементов и их соединений от положения 

элемента в периодической системе Д.И. Менделеева; 

 природу химической связи (ионной, ковалентной, металлической, водородной); 

 зависимость свойств неорганических и органических веществ от их состава и 

строения; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения); 

Содержание курса  

10 класс  

Тема 1. Строение атомов и химическая связь (16 ч.) 

Физический смысл квантовых чисел. Понятие атомной орбитали. Формирование уровней 

и подуровней в атоме водорода. Многоэлектронные атомы: объяснение их строения с 

помощью водородоподобной модели. 

Заселение атомных орбиталей электронами. Принцип минимума энергии, принцип Паули 

и правило Хунда. Структура периодической системы химических элементов Д. И. 

Менделеева. Определение строения атома по их координатам. Магнитные и 

энергетические свойства атомов. Виды периодичности свойств химических элементов. 

Образование ковалентной связи. Свойства ковалентной связи. Метод валентных связей.  

Определение типа гибридизации атомных орбиталей центрального атома для частиц 

(молекул, ионов) с кратными связями. Предсказание геометрической формы частиц с 

неподеленными парами электронов. 

Полярность связи. Дипольный момент связи. И дипольный момент молекулы, их 

взаимосвязь. Водородная связь. 

 

Тема 2. Основы термохимии. Химическое равновесие (14 ч.) 

Основные определения. Макро-  и микросостояние, система и внешняя среда, 

классификация систем, параметры системы, тепловой эффект и энтальпия химических 

реакций. Закон Гесса и определение теплового эффекта химических реакций. 

Второй закон термодинамики и понятие об энтропии. Направление самопроизвольных 

процессов в изолированных системах. Энергия Гиббса и направление реакций в закрытых 

системах. 

Химическое равновесие. Его признаки. Константа химического равновесия. Вывод 

зависимости константы равновесия суммарной реакции от констант равновесия 

последовательных процессов. Сдвиг химического равновесия под действием внешних 

факторов (принцип Ле Шателье-Брауна). 

Окислительно-восстановительные реакции. Составление уравнений ОВР и подбор 

коэффициентов методом электронно-ионных полуреакций. Окислительно-

восстановительные функции веществ и направление ОВР. Понятие о стандартном 

потенциале.  

 

11 класс 

Тема 3. Общие свойства растворов. Протонная теория кислот и оснований (18 ч.) 

Дисперсные системы. Способы выражения концентрации раствора. Зависимость 

растворимости от температуры. Энергетика образования растворов. 

Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации и константа диссоциации. Закон 

разбавления Оствальда. 

Протонная теория кислот и оснований. Основные определения. Протонные растворители 

и их автопротолиз. Ионное произведение воды. Водородный показатель и шкала рН. 

Применение протонной теории к распространенным водным растворам. Слабые кислоты, 

слабые основания, амфолиты. Константы кислотности и основности. Определение рН. 

Гидролиз. Необратимый гидролиз бинарных соединений. Обратимый гидролиз солей. 
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Степень протолиза и кислотность среды. Смещение равновесия протолиза. 

Гетерогенные равновесия в насыщенных растворах малорастворимых сильных 

электролитов. Произведение растворимости. Условия выпадения и растворения осадков. 

Сдвиг гетерогенных равновесий в насыщенных растворах малорастворимых 

электролитов. 

 

Тема 4. Комплексные соединения (10 ч.) 

Основные понятия координационной теории. Типы и номенклатура комплексных 

соединений. 

Поведение комплексных соединений в растворах. Диссоциация на внешнесферные ионы и  

ион координационной сферы. Константы устойчивости (образования) и нестойкости. 

Получени и разрушение комплексных соединений. 

Решение нестандартных задач. 

Тематическое планирование 

10 класс 

№ тема Кол-во часов 

1 Строение атомов и химическая связь (16 ч.) 16 

2 Основы термохимии. Химическое равновесие 14 

3 Резерв 5 

 Итого 35 
 

 

11 класс 

№ тема Кол-во часов 

1 Общие свойства растворов. Протонная 

теория кислот и оснований 

18 

2 Комплексные соединения 10 

3 Резерв 6 

 Итого 34 

 

2.3.7 Рабочая программа изучения элективного курса  «В мире закономерных 

случайностей (математика)»,  11 класс 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

Личностные результаты: 

•   воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма; готовности к 

служению Отечеству, его защите; осознания российской идентичности в 

поликультурном социуме; чувства причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России;  

•   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 саморазвитию, самообразованию и самовоспитанию в 

соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

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;   

•   ориентация обучающихся на реализацию позитивных жизненных перспектив, 

инициативность, креативность, готовность и способность к личностному 
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самоопределению, способность ставить цели и строить жизненные планы; 

•   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;  

•   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; 

•   нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих 

ценностей, толерантного сознания и поведения в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нем 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  

•   развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

•   умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры и контрпримеры; 

• представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, об 

этапах её развития, о её значимости для развития цивилизации; 

• креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении 

математических задач; 

• критичность мышления, умение распознавать логические некорректные 

высказывания, отличать гипотезу от факта; 

• умение контролировать процесс и результат учебной математической 

деятельности; 

• способность к эмоциональному восприятию математических   объектов, задач, 

решений, рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

•   способность самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

определять цель учебной деятельности, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; ставить и формулировать 

собственные задачи в образовательной деятельности и жизненных ситуациях; 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

•   оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в деятельности, 

собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на соображениях 

этики и морали; 

•   способность самостоятельно планировать альтернативные пути достижения целей, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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

необходимые для достижения поставленной цели; 

•   организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для достижения 

поставленной цели; 

•   сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее целью; 

•   умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований; 

•   умение осуществлять контроль по образцу и вносить необходимые коррективы в 
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соответствии с изменяющейся ситуацией; 

•   способность адекватно оценивать правильность или ошибочность выполнения 

учебной задачи, её объективную трудность и собственные возможности её 

решения; 

•   умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

•   умения создавать, применять и преобразовывать знаково-символические средства, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

•   формирование учебной и общепользовательской компетентности в области 

использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентностй); 

•   умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни; 

•   поиск и нахождение обобщенных способов решения задач, в том числе, 

осуществление развернутого информационного поиска и постановка на его основе 

новых (учебных и познавательных) задач; 

•   критическое оценивание и интерпретирование информации с разных позиций,  

распознавание и фиксирование противоречия в информационных источниках; 

•   использование различных модельно-схематических средств для представления 

существенных связей и отношений, а также противоречий, выявленных в 

информационных источниках; 

•   выход за рамки учебного курса и осуществление целенаправленного поиска 

возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

•   выстраивание индивидуальной образовательной траектории, с учетом ограничения 

со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

• умение менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности; 

•   умение понимать и использовать математические средства наглядности (рисунки, 

чертежи, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации; 

•   умение выдвигать гипотезы при решении учебных задач и понимания 

необходимости их проверки; 

•   понимание сущности алгоритмических предписаний и умения действовать в 

соответствии с предложенным алгоритмом; 

•   способность планировать и осуществлять деятельность, направленную на решение 

задач исследовательского характера. 

•   развитие способности осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, 

так и со взрослыми 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.); 

•   координирование и выполнение работы в условиях реального, виртуального и 

комбинированного взаимодействия; 

•   развернутое, логичное и точное изложение своей точки зрения с использованием 

адекватных (устных и письменных) языковых средств. 

Предметные результаты: 

В результате изучения данного элективного курса ученик изучит: 

 основные формулы; 

  применение диаграмм; 

сформируются умения:  

 объяснять, на основе какого свойства возможны события;  
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 применять вычислительные навыки; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности при 

подготовке к ЕГЭ. 

Предметные результаты обучения: 

 иметь представление об элементарном событии, равновозможных, 

благоприятствующих, противоположных, несовместных и независимых 

событиях; 

 вычислять вероятность элементарного события в опыте с равновозможными 

событиями; 

 уметь использовать диаграммы Эёлера для графической иллюстрации 

взаимосвязей между различными событиями; 

 знать классическое, статистическое, геометрическое определения вероятности; 

 знать и уметь использовать правила сложения и умножения вероятностей; 

 знать формулу Бернулли, уметь применять её при решении задач. 

 уметь приводить примеры случайных величин; 

 выделять на интуитивном уровне из множества различных величин дискретные; 

 понимать, что такое распределение случайной величины, уметь составлять 

таблицы распределения случайных величин; 

 знать определение математического ожидания конечной случайной величины; 

 уметь вычислять математическое ожидание случайной величины; 

 знать свойства математического ожидания и уметь использовать их при решении 

простых задач; 

 знать, что важным свойством распределения случайной величины является 

рассеивание случайной величины; 

 уметь вычислять дисперсию и стандартное отклонение случайной величины; 

  познакомить учащихся с понятием генеральной совокупности; 

 рассмотреть методы её рассмотрения; 

 познакомить учащихся с законом больших чисел, рассмотреть примеры его 

применения; 

  развивать умение исследовать, проектировать ситуацию; 

   уметь представлять результаты своего труда. 

                                  2. Содержание программы. 

           1. Наглядные представления информации  

                Использование табличного процессора для представления  

                статистических данных и построения диаграмм. Виды диаграмм. 

            2.Описательная статистика.  

          Среднее арифметическое, медиана, мода, размах числового ряда. 

        3. Комбинаторика  

              Перестановки, размещения, сочетания.. 

              4. Математические описания случайных событий  

                     Случайные опыты. Элементарные события. Статистическая вероятность. 

Классическое определение вероятности. Противоположные события. Правило сложения 

вероятностей. Диаграммы Эйлера. Несовместные события. Умножение вероятностей. 

Геометрическая вероятность. Независимые повторные испытания. Формула Бернулли. 

5. Случайные величины 

Примеры случайной величины, распределение вероятностей случайной величины. 

Числовые характеристики случайных величин, математическое ожидание, дисперсия. 

6. Случайные величины в статистике  
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Выборочный метод. Закон больших чисел. 

7. Разработка проектов 

        Самостоятельная работа учащихся и консультация учителя. 

8. Защита проектов 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Количество 

часов 

1 Наглядное представление информации 2 

2 Описательная статистика 3 

3 Комбинаторика  1 

4 Математическое описание случайных событий 12 

5 Случайные величины 6 

6 Случайные величины в статистике 4 

7 Разработка проектов 5 

8   Защита проектов  1 

 Итого  34 
 

 

2.4 Рабочие программы курсов внеурочной деятельности 

 

2.4.1. Рабочая программа курса «Здорово быть здоровым» 

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности.  

При изучении курса внеурочной деятельности у учащихся будут сформированы личностные, 

предметные и мета предметные результаты. 

 Личностные результаты направлены: 

 - формирование ценностного отношения к своему здоровью; активной жизненной позиции и 

мотивации в отношении ведения здорового образа жизни, целеустремленности и 

настойчивости в достижении поставленных целей; 

-формирование навыков практической оценки экологического состояния окружающей среды 

и организма человека в целом. 

Предметные результаты:  

В результате реализации программы внеурочной деятельности  обучающиеся должны: 

- знать факторы, отрицательно влияющие на организм человека, его связи с укреплением 

здоровья и профилактикой вредных привычек, о роли и месте ведения физически активного 

образа жизни в организации здорового образа жизни;  

 - воспитать в себе ценностное отношение к собственному здоровью и здоровью 

окружающих;  

-сформировать культуру  поведения в окружающей среде, 

 - уметь соблюдать гигиенические нормы и правила здорового образа жизни; 

 - уметь оценивать последствия своей деятельности по отношению к здоровью других людей 

и собственному организму;  
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- уметь 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, вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и осанки, 

объективно оценивать их. 

 Метапредметные  результаты.  

- выработать бережное отношение к собственному здоровью и здоровью окружающих, 

проявление доброжелательности и отзывчивости к людям, имеющим ограниченные 

возможности и нарушения в состоянии здоровья;  

 - уметь самостоятельно составлять и определять план и цели деятельности; 

- понимать значение физической культуры как явления культуры для, сознания и мышления, 

физических, психических и нравственных качеств; 

  - поддерживать оптимальный уровень работоспособности в процессе учебной деятельности,  

использовать активно занятия физической культурой для профилактики психического и 

физического утомления;  

- владеть способами наблюдения за показателями индивидуального здоровья, использование 

этих показателей в организации и проведении самостоятельных форм занятий физической 

культурой; 

- извлекать необходимую информацию из учебника и дополнительных источников знаний об 

особенностях строения организма, обсуждать полученные сведения, соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета; 

 - уметь с достаточной четкостью выражать свои мысли; проводить опросы; проводить 

самооценку; осуществлять презентацию результатов и публичные выступления;  

-регулировать учебную деятельность, направленную на познание закономерностей 

человеческого организма; 

- осваивать правила и нормы социокультурного взаимодействия со сверстниками в классе. 

II. Содержание курса внеурочной деятельности. 

         Тема 1. Что мы знаем о себе?  (5 часов) 

Здоровье - основное право человека. Здоровый образ жизни. Факторы, влияющие на 

здоровье. Что такое режим дня? Во сне и наяву. Факторы риска здоровью. Правила 

безопасности в быту. Знакомство с собой. Встречают по одежке. Три правила красоты. 

Всегда ли наше впечатление о себе является правильным? Мы такие разные, и всё же. Как 

управлять эмоциями.  

Виды деятельности: беседа, практико - ориентированные занятия, тестирование, арт-

технологии, игровые занятия. Викторина « Кожа – зеркало здоровья». 

   Тема 2.Окружающая среда и здоровье человека (5 часов) 

  Антропогенное влияние на среду обитания и здоровье человека. Понятие окружающей 

среды. Взаимосвязь среды и организма. Вода как фактор биосферы. Качество питьевой воды 

и ее связь с состоянием здоровья. Почва и здоровье. Особенности действия физических и 

химических факторов, атмосферного воздуха на организм человека. Световой фактор, 

освещенность. Источники загрязнения среды. Формирование потребностей в сохранении 
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природной среды обитания. Понять и принять себя (о самооценке, управлении 

эмоциями).Понять и принять других (о толерантности, субкультурах, разрешении 

конфликтов). Социальные сети и компьютерные игры. 

 Виды деятельности: практические занятия, выполнение профилактических  тестов, решение 

ситуативных задач, оценка результатов подготовки.   

Тема 3.  Принципы здорового питания (7 часов) 

Научись управлять своими пищевыми привычками - и со временем сможешь управлять 

своей жизнью. Растительная и животная пища. Причины предпочтения в питании. 

Психология питания: эмоции, мотивационные и смысловые основания приема пищи. 

Формирование индивидуального стиля (способа) пищевого поведения. Энергия и ее расход. 

Масса тела и калорийность рациона. Физическая нагрузка. Водный режим. Правила 

здорового питания. Вкусное и полезное меню на неделю. Диета. Режим питания. Питание 

при болезнях. Маркировка продуктов. 

 Виды деятельности: практические занятия, лабораторно - исследовательские мероприятия, 

решение ситуативных задач, составление меню. Выпуск стенгазет.  Проект « Мир вокруг 

меня».  Викторина « Корзина грецких орехов». Ролевая игра-конференция « Питание, 

производство пищевых продуктов и здоровый образ жизни». 

Тема 4. Пока мы дышим, мы живем (4 часа)  

Образ жизни. Вредные привычки и зависимости. Навыки личной гигиены, двигательная 

активность, полезные привычки в поддержании здоровья.  Химическая зависимость. 

Социальные болезни. Семья и здоровье. 

Виды деятельности: лекции, семинары, тренинг: «Если захочу, то смогу победить», «Моя 

формула здоровья», «Урожай вредных привычек», «Право выбора», тестирование.  

Тема 5. Здоровье -богатство во все времена (8 ч)  

 В движении - жизнь.  Культура здорового образа жизни и народные традиции. Различные 

методики оздоровления. Творческая активность, здоровье и долголетие. Возможности 

вашего организма. Спорт и жизнь. Опора и движение. Что такое правильное дыхание?  Как 

улучшить спортивный результат (о естественных, медикаментозных стимуляторах, о 

допинге). Опасности малоподвижного образа жизни. Развиваем основные физические 

качества. Спорт в нашей станице.  Готовимся сдавать ГТО. 

 Виды деятельности: интерактивная лекция, практические занятия, решение ситуативных 

задач, замеры собственной физической подготовленности, оценка результатов подготовки. 

Практическая работа «Определение степени закаленности». 

Проект «Как стать долгожителем?». 

Тренинги: «Хочешь быть здоровым – будь им», «Взгляни на одни и те же события по-

разному», «Счастливое или ужасное завтра». 

Конкурс рисунков. Викторина « О пользе закаливания». 

Тема 6.  Вместилище мудрости человеческой (5 часов) 

Развиваем свои способности. Интерес к делу и склонность к нему – это одно и то же? 

Творчество – уникальная человеческая способность. Движение к достижениям. Преодолевая 

трудности в учёбе, постигаем свои возможности.  Создаем портфолио. Правильная 
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мотивация - залог успеха. Применение биологических знаний в медицине.  Профессия врач. 

Профессия биолог и эколог, аграрные профессии. Как подготовиться к  ЕГЭ. Алгоритм 

выбора профессии. 

Виды деятельности: познавательная. 

Формы деятельности: дискуссия, клуб, проектирование. 

10 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Что мы знаем о себе?   5 

2 Окружающая среда и здоровье человека 5 

3 Принципы здорового питания 7 

4 Пока мы дышим, мы живем 4 

5 Здоровье -богатство во все времена 8 

6 Вместилище мудрости человеческой 5 

 Итого 35 

11 класс 

№ Тема Количество 

часов 

1 Что мы знаем о себе?   5 

2 Окружающая среда и здоровье человека 5 

3 Принципы здорового питания 7 

4 Пока мы дышим, мы живем 4 

5 Здоровье -богатство во все времена 8 

6 Вместилище мудрости человеческой 4 

 Итого 34 

 

2.4.2 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Культура народов России» 

 

Планируемые результаты: 

- интерес к истории отечественной и региональной культуры; 

- углубление знаний, связанных с изучением русской культуры; 

- достаточный уровень информационно-коммуникативных компетенций обучающихся, 

связанных с поиском, отбором и презентацией информации из различных типов 

источников; 

- более уважительное отношение к отечественной культуре и истории    

Содержание программы. 

Культура. Сущность и функции культуры. Типология культур. 

Искусство восточных славян: от язычества до христианства. 

Основные черты древнеславянской культуры. Искусство восточных славян. Особенности 

верований. Принятие христианства. 

Архитектура древней Руси(IX-XYI в.в.). 
Древнерусское   древнекаменное  и деревянное зодчество. Основные черты древнерусской 

архитектуры. 

Древнерусские города. «Золотое кольцо России». 

Игра-путешествие по «золотому кольцу России». 
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Язык древнерусской живописи. 

Особенности древнерусской живописи. Основные виды живописи. Фрески. Мозаики. Иконы. 

Книжная миниатюра. 

 Древнерусская икона. 

Древнерусская икона. Русские школы иконописи. Великие русские иконописцы: Андрей 

Рублев, Феофан Грек, Дионисий. 

Искусство древних мастеров. Средневековая книга. 

Особенности написания книги. Развитие письменности и грамотности. 

 Колокольные звоны Руси - составная часть русской духовной культуры. 

Колокольные звоны Руси. Благовест. Перезвон праздничный. Проводной (погребальный). 

Будничный. Праздничный. 

Русские народные традиции, праздники, обычаи, обряды. 

Годичный  цикл языческих крестьянских праздников. Обряды жизненного цикла. Влияние 

христианства на народную культуру. 

«Живое дерево ремесел» - декоративно-прикладное искусство и традиционные народные 

промыслы. 

Декоративно-прикладное искусство – искусство народа. Особенности и традиции декоративно-

прикладного искусства. Дымковская глиняная игрушка. Скопинская керамика. Гжельская 

керамика. Филимоновская глиняная игрушка. Богородская игрушка и скульптура Городецкая 

роспись. Хохломская роспись. Загорские и Семеновские игрушки- матрешки. Жостовская 

роспись по металлу. Искусство Палеха. 

Русская архитектура XYII – XYIII  в.в. 

Особенности русской архитектуры XYII – XYIII  в.в. Строительство каменных и кирпичных 

жилых домов, гражданских зданий.  

Петровские реформы в области культуры. «Северная Венеция». 

Реформы Петра I в культуре. Строительство Петербурга. Дворцы и сады Петербурга и 

Петергофа. 

Русская портретная живопись XYII, XYIII в.в. Скульптура. 

Выдающиеся русские портретисты конца XYII- XYIII в.в.Рокотов Ф., Боровиковский В., 

Никитин И., Матвеев А., ЛевицкийД. Искусство скульптуры. 

Богатство русского фольклора. 

Особенности фольклорного жанра. Жанры русского фольклора. «Сказка ложь, да в ней 

намек…». Народная мудрость в пословицах, поговорках, прибаутках. 

Великие стили. Барокко. 

«Новое искусство». Изменчивость и причудливость образов.  

Великие стили. Рококо. 

Изящность стиля. «Стиль Людовика XY». Основы формирования романтического стиля. 

Проявление стиля в архитектуре и живописи. Мастера стиля. 

Великие стили. Классицизм. 

Роль классических образцов. Античные традиции. Интернациональный характер. 

Формирование канонов в искусстве. 

Великие стили. Романтизм. 

Литературная полемика. «Маленький человек». Задача синтеза искусств. Чувственное видение 

мира.  

Великие стили. Сентиментализм. 

Основные особенности стиля. Проявление стиля в литературе и живописи. 

Великие стили. Реализм. 

Условия складывания стиля. Основные особенности реализма. Проявление стиля в литературе, 

изобразительном искусстве. 

Великие русские художники первой половины XIX в. 

Венецианов А., Васильев Ф., Брюллов К., Кипренский О., Тропинин В., Иванов А., Федотов П. 

Русская скульптура первой половины века. Орловский Б., Мартос И. 
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«Музыка – душа народа» - о русском музыкальном искусстве нового времени.  

Традиции русского музыкального искусства. От Баяна до… Великие композиторы XIX века. 

Глинка М., Мусоргский М., Чайковский П. 

«Театр  уж полон…». История русского театрального искусства. Великие актерские 

династии. 

Этапы становления русского театра. Щепкин М. Династия Садовских. 

Великие имена. 

«Золотой век русской культуры». 

«Золотой век русской культуры»: Карамзин И., Пушкин А., Лермонтов М., Крылов И., Гоголь 

Н. 

Культура удмуртского народа. 

Материальная культура удмуртского народа (особенности жилища, одежды, предметов быта). 

Годовой цикл удмуртских праздников. Обряды жизненного цикла. Мифология удмуртов. 

Особенности музыкальной культуры. Великие имена удмуртской культуры. 

Виды деятельности: познавательная. 

Формы деятельности:беседа, КВН,  дискуссия, клуб, проектирование. 

 

Тематическое планирование 

 10 класс  

№ Тема занятия Кол-во 

часов 

1 Культура. Сущность и функции культуры. Типология культур. 2 

2 Искусство восточных славян: от язычества до христианства. 2 

3 Архитектура древней Руси(IX-XYI в.в.). 2 

4 Древнерусские города. «Золотое кольцо России» 2 

5 Язык древнерусской живописи. 2 

6  Древнерусская икона. 

 

2 

7 Искусство древних мастеров. Средневековая книга. 2 

8  Колокольные звоны Руси - составная часть русской духовной 

культуры. 

2 

9 Русские народные традиции, праздники, обычаи, обряды. 2 

10 «Живое дерево ремесел» - декоративно-прикладное искусство и 

традиционные народные промыслы. 

2 

11 Русская архитектура XYII – XYIII  в.в. 2 

12 Петровские реформы в области культуры. «Северная Венеция». 2 

13 Русская портретная живопись XYII, XYIII в.в. Скульптура. 2 

14 Богатство русского фольклора. 2 

15 Великие стили. Барокко. 2 

16 Защита проектов 5 

 Итого  35 

1 Великие стили. Рококо. 3 

2 Великие стили. Классицизм. 3 

3 Великие стили. Романтизм. 3 

4 Великие стили. Сентиментализм. 2 

5 Великие стили. Реализм. 2 

6 Великие русские художники первой половины XIX в. 2 

7 «Музыка – душа народа» - о русском музыкальном искусстве нового 2 
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времени.  

8 «Театр  уж полон…». История русского театрального искусства. 

Великие актерские династии. 

2 

9 Великие имена. 3 

10 «Золотой век русской культуры» 3 

11 Культура удмуртского народа. 3 

12 Защита проекта 6 

 Итого  34 

 

 

 

2.4.3  Рабочая программа элективного курса "История  в лицах" 

10,11 классы 

Планируемые результаты изучения курса: 

Предметные результаты 

-Ознакомиться с биографиями ведущих деятелей культуры, политических, общественных, 

государственных деятелей России.  

-Знать содержания преобразований, проводимых деятелем политической жизни. 

-Освоение системы знаний, которые являются ключевыми для понимания исторического 

процесса, что необходимо для успешной аттестации по предмету 

-Владение приемами работы с историческими источниками, умение самостоятельно 

анализировать документальную базу по исторической тематике. 

Метапредметные результаты 

-Овладение умениями получать и критически осмысливать историческую информацию, 

анализировать, сравнивать, систематизировать полученные данные, логически мыслить, 

выстраивать доказательства собственной позиции; 

-Формирование  навыков, умений ставить цели своей работы, 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. 

   Полученные знания помогут учащимся глубже понять изучаемую эпоху, вооружат 

историческими знаниями, дадут представления о деятельности и роли исторических 

личностей в истории России и будут стимулировать учащихся к дальнейшему проникновению 

в мир истории. Курс позволяет познакомиться и с биографиями ведущих деятелей культуры, 

политических, общественных, государственных деятелей России.  Содержание программы  

Введение 

Знакомство с целями, задачами и методами работы в ходе изучения курса. Разбор выполнения 

заданий повышенного уровня сложности. 

Раздел 1. Реформаторы Древней Руси  

Владимир Святой Легенды, былины, история. Собирательный образ Владимира Красно 

Солнышко. Первая междоусобица на Руси и победа Владимира Святославича. Причины 

провала языческой реформы. Крещение Руси как русский и европейский феномен. Оборона 

Руси от печенегов. Междоусобица на Руси после смерти Владимира Святославича. 
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Расцвет Руси при Ярославе Мудром  Расцвет Руси при Ярославе Мудром. Укрепление 

международного положения Руси. Просвещение. “Русская правда” – княжий закон. Что 

охранялось законом. Политическое наследие. Причины усобиц. 

Владимир Мономах  Новая усобица на Руси между сыновьями и внуками Ярослава. Личность 

Мономаха, его образование, литературный дар, хозяйственные заботы и быт. Организация 

обороны южных рубежей. Княжеские съезды. Расширение династических связей в пределах 

Европы. 

Раздел 2. Удельная Русь.    

Князья феодальной раздробленности. Зарождение русского самовластия. 

Начало раздробленности на Руси. Распад Руси на 15 крупных княжеств. Владимиро-

Суздальская Русь. Юрий Долгорукий. Андрей Боголюбский и зарождение русского 

самовластия. Перенос столицы во Владимир, замок в Боголюбове. Всеволод Большое Гнездо. 

Галицко-Волынские земли. Владимир Галицкий в “Слове о полку Игореве” и в жизни. Даниил 

Галицкий. Господин Великий Новгород. Система “выкармливания” князя – особенность 

Новгородской государственности.  

Александр Невский Наступление крестоносцев. Александр Ярославович Невский. Выбор 

князя. Борьба против шведских и немецких рыцарей. 

Раздел 2. Московская Русь.  

Первые собиратели русских земель. Иван Калита Дмитрий Донской (1 ч.) Иван Калита. 

Отношения с Ордой. Русь при Дмитрии Донском. Противостояние Орде. Борьба с Тверью. 

Политическое первенство Москвы при Василии I и Василии II Тёмном. Иван III  

Возникновение государства Российского. Иван III – первый великий князь всея Руси. 

Характер Ивана III. Дела семейные. Софья Палеолог- супруга Московского великого князя. 

“Москва – Третий Рим”. Иосиф Волоцкий и Нил Сорский. Иван IV Грозный  Россия при 

Иване Грозном. Царь и его соратники (Алексей Адашев, митрополит Макарий, Андрей 

Курбский, протопоп Сильвестр). Рост территории государства. Взятие Казани. Установление 

дипломатических отношений с Англией. Судебник 1550 г.: сословия и власть. Стоглав и 

“Домострой”. Опричнина как средство утверждения самодержавной деспотии. Культура и 

быт. 

Раздел 3. Россия в XVII веке  

Борис Годунов  Борис Годунов – опричник – правитель – царь. Учреждение 

патриаршества. Развитие барщины и закрепощение крестьян. Спасители Отечества. Кузьма 

Минин, князь Дмитрий Пожарский.  Кузьма Минин. Полководец князь Дмитрий Пожарский. 

Формирование народных ополчений. Изгнание интервентов. Влияние Смутного времени на 

духовную жизнь общества. Алексей Михайлович “Тишайший”.  Возрождение страны после 

смуты. Царь Алексей Михайлович (Тишайший). Формирование абсолютной монархии. 

Соборное уложение. Закрепощение крестьянства. XVII век – “бунташное время”. Народные 

восстания. Церковный раскол в лицах  Рост нетерпимости и инакомыслия. “Священство выше 

царства”. “Друзья-враги”: патриарх Никон, протопоп Аввакум. Боярыня 

Морозова. Староверы. 

Раздел 4. Россия в XVIII веке  

Петр I.Петр и царевна Софья. Воспитание Петра. Первые самостоятельные шаги Петра. 

Путешествие за границу. Реформы Петра Первого. Победы на театре войны. Итоги 

экономического развития. Дело царевича Алексея. Публицистика. Птенцы гнезда Петрова 

Борис Петрович Шереметов. Петр Андреевич Толстой. Алексей Васильевич Макаров. 

Александр Данилович Меншиков. Женщины на престоле  Екатерина I. Анна Иоанновна. 
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Фавориты и политики. Борьба придворных группировок. Роль иностранцев в эпоху дворцовых 

переворотов. Елизавета – дочь Петра Великого. Граф Шувалов. Открытие Московского 

университета. Екатерина II и её окружение. “Просвещенный абсолютизм”. Усиление 

крепостничества. Золотой век российского дворянства. 

Емельян Пугачев Крестьянская война. Пугачев и его сподвижники. Самозванцы до и после 

Пугачева. Великие полководцы и флотоводцы  Победы на суше и на море. Русское военное 

искусство. Румянцев и Суворов. Спиридов и Ушаков. 

Раздел 5. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих реформаторов 

Александр I  “Дней Александровых прекрасное начало”. Император и его “молодые друзья”. 

Проекты реформ. Негласный комитет. Военные поселения. Внешняя политика. Сперанский 

М.М. Деятельность в Александро-Невской семинарии. Государственный Совет. 

Стремительный взлет выдающегося государственного деятеля. В должности пензенского 

губернатора. Деятельность реформатора в Сибири. Отставка. «Царь-освободитель». 

Александр II. Крестьянская реформа 1861 г. Либеральные реформы. Внешняя политика.   

«Александр III. Контрреформы». Усиление самодержавной власти. Консерваторы в 

правительстве К. Победоносцев. Котрреформы. «Царь –миротворец» 

Реформаторы в правительстве. Витте С.Ю. Столыпин П.А.  Витте С.Ю. Министр путей 

сообщения. Министр финансов. Денежная реформа. “Золотой червонец”. С.Ю. Витте-министр 

финансов российской империи.  

Биография Витте. Финансовая реформа. Сторонник экономических реформ Винная 

монополия. Подписание Портсмудского мирного договора. Биография Петра Аркадьевича 

Столыпина. Начало служебной деятельности в министерстве внутренних дел. На посту 

Гродненского губернатора. Деятельность в Саратовской губернии. Новое назначение: П.А. 

Столыпин – министр внутренних дел. Аграрные преобразования. “Капитализация” деревни. 

Меры по разрушению общины. Переселенческая политика. Защита помещичьего 

землевладения. Противоречивость и незавершенность реформы. П.А. Столыпин- 

одинокий реформатор (1 час) Биография. Разрушение крестьянской общины. «Дайте 

государству 20 лет покоя…»Трагический финал. В.И. Ленин.  В.И. Ленин- руководитель ВКП 

(б).   Становление  В.И. Ленина как политика и революционера. Идеолог российской 

революции. Первый нарком Советской России. Политическое завещание  Ленина.  

Деятели серебряного века русской культуры.  Наука. Литература. Живопись. Скульптура. 

Музыка. Балет. Театр. Кинематограф. Руководители белого движения. М.Ф. Алексеев, А.В. 

Колчак, А.И. Деникин, П.В. Врангель.  Причины поражения белого движения. 

Красные командиры: М.Ф. Фрунзе, М.Н. Тухачевский, С.М. Буденный.  Создание Рабоче-

Крестьянской Красной Армии. «Красный террор». Ликвидация Романовых. Почему победили 

красные. 

Иосиф Сталин. Биография Иосифа Джугашвили. Становление Сталина как политика. Влияние 

фигуры Сталина на политическую жизнь и развитие СССР. 

Маршалы СССР.  К.Е. Ворошилов, А.М. Василевский, М.Н. Тухачевский, К.К. Рокоссовский, 

Р.Я Малиновский, И.С. Конев, и др.  Участие в Первой мировой, Гражданской и Великой 

Отечественной войнах.. Г.К. Жуков-маршал Победы.  

Никита Хрущев. Страницы биографии Никиты Хрущева.  Леонид Брежнев и его окружение. 

Биография Леонида Брежнева. Экономическая реформа и «золотая» пятилетка (1966-1970гг.). 

М. Горбачёв. Перестройка. Детство. Юность. Профессиональная партийная деятельность.  

Политический кризис. Конституционная реформа. Президентские выборы 1996 г. Итоговое 

повторение. 
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Виды деятельности: познавательная, социальная. 

Формы деятельности: дискуссия, клуб, проектирование. 

 

Тематическое планирование 

10,11 класс 

Темы разделов Количество часов 

Введение 2 

Раздел 1. Реформаторы Древней Руси  4 

Раздел 2. Удельная Русь 4 

Раздел 3. Московская Русь 5 

Раздел 4. Россия в XVII веке  4 

Раздел 5. Россия в XVIII веке  5 

Раздел 6. Россия в XIX–XX веках – эпоха великих 

реформаторов  

5 

Раздел 7. Россия в XX веке(4 часа) 5 

Всего 34 

 

2.4.4.Рабочая программа курса внеурочной деятельности                                             

«Теория государства и права» 

                                                                   10-11 классы 

 

Планируемые результаты:   

Личностные результаты: 

 - формирование основ российской гражданственности, чувства гордости за свою Родину; 

 - формирование основ толерантного мировоззрения;  

- осознание ценности человеческой жизни;  

- понимание особой роли права в жизни общества;  

- принятие и освоение социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности 

и формирование личностного смысла учения; 

 - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 - развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать конфликтов; 

 - формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни.  

Метапредметные результаты:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 
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 - формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

 - формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха;  

- формирование первоначальных представлений о праве, правовой культуре, гражданской 

позиции; 

 - формирование основ базовых правовых ценностей современного общества; 

 - активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 

составлять тексты в устной форме;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

правовым понятиям; 

 - готовность слушать собеседника и вести диалог; 

 - признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; 

 - излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 - договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

Предметные результаты:  

- знать содержание наиболее важных законодательных актов (или фрагментов из них), 

общие правила применения права, содержание прав и свобод человека, порядок 

приобретения и утраты гражданства РФ; правила, соблюдение которых способствует 

охране личной безопасности человека от преступных посягательств; 

 - овладеть основами правовой грамотности, правилами правового и нравственного 

поведения; 

 - иметь представление о действиях и поступках, составляющих угрозу безопасности 

личности; о месте гражданина России в существующей системе экономических и 

политических отношений, регулируемых правом, об условиях и порядке участия в 

качестве субъектов правоотношений в экономической и политической жизни страны; о 

видах юридической ответственности граждан; 

 - усвоить совокупность конкретных правил поведения в школе, на улице, в учреждениях 

культуры, на мероприятиях, в местах отдыха, основанных на уважении к правам и 

свободам других граждан;  
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- различать правомерное и неправомерное поведение, основание и порядок назначения 

наказаний; полномочия судов, органов внутренних дел, прокуратуры, адвоката, 

нотариуса;  

- иметь представление о понятиях: равноправие, хороший поступок, плохой поступок, 

правило, закон, права человека, религия, вероисповедание, социальная помощь, 

Конституция,   Декларация и Конвенция ООН, ребенок, государство, гражданство, 

социальная защита, инвалид, милосердие, родословная, здоровый образ жизни, 

дискриминация,  раса, расизм, право, свобода, обязанность, ответственность; 

- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в социуме. 

           Содержание программы внеурочной деятельности «Теория государства и 

права» 

                                                                10 класс (35 часов) 

Раздел 1.  Введение в курс внеурочной деятельности «Теория государства и права» (2 

часа). Исторические пути формирования правовой культуры как необходимой 

составляющей гражданского общества. Основы правовой культуры как обязательный 

элемент правосознания граждан. 

 Раздел 2. Понятие, содержание и формы правовой культуры (6 часов). Формирование 

правовой культуры как системы ценностей, накопленных правовой историей народа. 

Правовая культура как часть человеческой культуры. Функции и особенности правовой 

культуры. Право как особая форма и вид материального и духовного творчества народа. 

Содержание правовой культуры. Ее роль в жизни общества. Формы и элементы правовой 

культуры. 

 Раздел 3. Структура правовой культуры (3 часа). Элементы правовой культуры. 

Совершенствование правовой культуры как предпосылка формирования правового 

государства.  

Раздел 4. Правовая культура личности (6 часов). Понятие и сущность правовой 

культуры личности. Уровни правовой культуры личности. Становление гражданского 

общества как обязательного составляющего развития правовой культуры. Развитие 

правовой культуры в современном демократическом государстве. Влияние правовой 

культуры на развитие законодательства в государстве.  

Раздел 5. Понятие, функции, структура и виды правосознания (8 часов). Понятие и 

сущность правосознания, его структура. Уровни правосознания, его функции. 

Соотношение права и правосознания. Роль правосознания в формирование гражданского 

общества. 

 Раздел 6. Правовое воспитание (6 часов). Понятие и сущность правового воспитания. 

Формы, средства и методы правового воспитания. Значение правового просвещения в 

правовом воспитании граждан. Правовое просвещение молодежи как необходимый 

компонент формирования правовой культуры в современном обществе. 
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 Итоговое занятие. Защита итогового проекта (4 часа).  

         Содержание программы  внеурочной деятельности «Теория государства и 

права»      

                                                               11 класс (35 часов)                                                                     

 Раздел 1. Право в жизни современного общества (2 часа). Сущность, отличительные 

признаки, функции права. Источники права. Нормативно-правовые акты, их виды. 

Структура правовой нормы. 

 Раздел 2. Государство и право (3 часа). Место права в системе социального 

регулирования. Основные функции права. Механизм правового регулирования.  

Раздел 3. Конституция РФ и Конституционное право (8 часов). Конституция РФ: общая 

характеристика, её достоинства и недостатки. Конституционное право. Основные права и 

свободы человека и гражданина по Конституции РФ и международным документам по 

правам человека. Конституционные обязанности российских граждан. Высшие органы 

государственной власти РФ. 

 Раздел 4. Основные понятия и нормы отраслей права (14 часов). Гражданский кодекс 

РФ. Гражданская правоспособность и дееспособность. Дееспособность 

несовершеннолетних. Сделки и договоры. Заключение и исполнение договора. Права и 

обязанности работника и работодателя. Составление и заключение трудового договора. 

Расторжение трудового договора. Охрана труда и здоровья несовершеннолетних. 

Административные правонарушения, их виды.  

Раздел 5. Защита прав человека (4 часа). Способы защиты гражданами своих прав и 

законных интересов. Порядок обращения граждан в суд. Составление искового заявления, 

кассационной жалобы. Международные правозащитные организации.  

Итоговое занятие. Защита итогового проекта (2 часа)                                                      

 Виды деятельности: социальная. 

Формы деятельности:  презентация, круглый стол, дискуссия, клуб, проектирование. 

Тематическое планирование 10 класс 

                            Содержание разделов и тем        Кол-во часов 

Введение в курс внеурочной деятельности «Теория государства и 

права» 

                 2ч          

Понятие, содержание и формы правовой культуры                   6ч 

Структура правовой культуры                   3ч 

Правовая культура личности       6ч 

Понятие, функции, структура и виды правосознания                   8ч 

Правовое воспитание                   6ч 

Защита проектов                   4ч 

Итого  35 
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                                                       Тематическое планирование 11 класс 

                           Содержание разделов и тем         Кол-во часов 

Право в жизни современного общества                   2ч 

Государство и право                   3ч 

Конституция РФ и Конституционное право                   8ч 

Основные понятия и нормы отраслей права                   14ч 

Защита прав человека                    6ч 

Защита проектов                     2ч 

Итого  34 

       2.4.5 Рабочая программа учебного курса внеурочной деятельности «Азы 

журналистики» 

Планируемые результаты 

В ходе изучения данного курса учащиеся должны достигнуть следующих результатов: 

 • определить свои способности и осознать собственные возможности в выборе 

гуманитарного профиля обучения; 

 • повысить уровень общих и специальных знаний, умений и навыков по русскому языку;  

• понимать важную роль СМИ в современной жизни и ориентироваться в огромной 

массе периодических изданий, отличать качественный журналистский текст от 

непрофессионального;  

• уметь оценивать актуальность темы, высказывать свою точку зрения и грамотно ее 

защищать; 

 • знать основные жанры журналистских текстов и их особенности, уметь определять 

жанр публицистического произведения; 

 • уметь анализировать журналистские тексты;  

• характеризовать композицию и сюжет публицистического произведения; 

 • уметь анализировать речевые средства, использованные в публицистическом 

произведении; • уметь выполнять разного вида исследовательские работы; 

 • уметь выполнять творческие работы разных жанров. 

Содержание курса (34 ч.) 

Блок 1. Введение. Значение журналистики в современной жизни СМИ — это целый мир. 

Психология журналистского труда и творчества. Журналист и аудитория. Из истории 

журналистики. Прошлое, настоящее будущее. Интернет (4 ч.) 

 Блок 2. Работа с текстом публицистического стиля. Экология речи. Речевой этикет (8 ч.) 

Блок 3. Жанры журналистики. Композиция журналистских произведений  (16 ч.) 

Блок 4. Язык СМИ (2 ч.) 

 Блок 5. Тексты для анализа. Тесты (4 ч.) 

Виды деятельности: социальная, познавательная. 

Формы деятельности:  создание заметок, очерков, презентация, круглый стол, дискуссия, 

клуб, проектирование. 

1 Введение. Значение журналистики в современной 

жизни.  

4 

2 Работа с текстом публицистического стиля 8 

3 Жанры журналистики. Композиция журналистских 

произведений   

16 

4 Язык СМИ 2 

5 Тексты для анализа 4 

 Итого 34 
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2.4.6 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Я познаю себя» 

Планируемые результаты 

 

Знать основные психологические термины, распознавать их в различных контекстах 

и правильно использовать их;  

Называть изученные психологические явления и их существенные свойства; 

Сравнивать изученные психологические явления, т.е. выявлять их отличия от всех и 

сходство определенного явления с родственными; 

Объяснять (интерпретировать) изученные психологические явления и процессы, т.е. 

раскрывать их устойчивые существенные связи, как внутренние, так и внешние; 

Приводить собственные примеры, т.е. пояснять (иллюстрировать, аргументировать, 

раскрывать) изученные теоретические положения на соответствующих фактах; 

Уметь приводить примеры: различных вариантов коммуникаций, конструктивного 

общения;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Конструктивно строить свои взаимоотношения с окружающими. 

 Уметь анализировать мотивы, интересы и поступки других людей. 

 Иметь уверенность в своих способностях. 

 Быть уверенным в себе 

 Отстаивать свои позиции конструктивными способами. 

 Овладеть мастерством конструктивной критики. 

 Рефлексировать свои поступки и поведение. 

 Владеть приемами саморегуляции. 

 Четко ставить цель и представлять возможные шаги по ее реализации. 

 

Основное содержание 

 

Познавательные процессы. Способности (10 часов) 
Предмет психологии. История развития и отрасли психологии. Роль психологии 

как науки. История возникновения психологии. Современные отрасли психологии. 

Психические познавательные процессы. Внимание как один из познавательных 

процессов.Виды, структура, механизмы внимания.Приемы развития внимания. Навыки 

регуляции произвольного внимания. Роль внимания в жизнедеятельности человека. 

Память как один из важнейших психических процессов.Виды памяти. Механизмы 

запоминания, сохранения и забывания информации. Индивидуальные особенности 

памяти. Приемы мнемотехники. Мышление. Виды мышления. Процессы и операции 

мышления.Приемы развития логического мышления. 

 Способности. Интеллект. Способности.Факторы, влияющие на развитие 

способностей.Интеллект. Когнитивные стили. Теории интеллекта. Способами измерения 

интеллекта.Творческие способности. Креативность. Соотношение креативности и 

интеллекта. Приемы активизации мыслительной деятельности, направленные на развитие 

креативности и преодоление стереотипности мышления. 

 Мозг и психика. Межполушарная асимметрия мозга. Строение 

мозга.Локализация высших психических функций в коре головного мозга.Функции 

правого и левого полушарий.Специализация полушарий.Влияние межполушарной 

асимметрии на эмоциональную жизнь человека.«Правополушарное» и «левополушарное» 

мышление.Нарушения синхронной работы полушарий.Доминирование полушарий 
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(«левши» и «правши»).Возрастные и половые особенности межполушарной 

асимметрии.Активизация правого полушария. 

Личность (17 часов) 
 Личность. Индивидуум и личность. Структура личности. Мотивационно-

потребностная сфера личности. Цели и ценности. Теории личности. Теория личности 

Зигмунда Фрейда. Сознательное и бессознательное. Структура личности: Ид, Эго, 

Суперэго. Энергетическая модель психики по Фрейду. Практическое применение 

психоанализа. Основные понятия теории Адлера. Комплекс неполноценности и 

стремление к превосходству. Социальный интерес и стиль жизни. Типы личности по 

Адлеру. Концепция творческого «Я». Влияние порядка рождения на формирование стиля 

жизни. Фиктивные цели. Личность и поведение с точки зрения бихевиоризма. Стимул, 

реакция и обусловливание. Оперантное обусловливание. Социальное научение. Основные 

принципы гуманистической психологии. Концепция становления. Признание приоритета 

творческой стороны личности человека. Мотивация. Иерархия потребностей. Главные 

виды потребностей по А.Маслоу. Самоактуализация. 

Темперамент и характер. Психодинамические особенности и темперамент. 

Проявления темперамента в разных сферах психики. Учение о типах нервной системы. 

Типы темпераментов. Экстраверсия – интроверсия. Проявление качеств личности в 

зависимости от темперамента. Особенности трудовой и учебной деятельности в 

зависимости от типа темперамента. Проявление типов темпераментов в общении. Что 

такое характер человека? Связь характера и темперамента. Соотношение характера и 

личности. 

Самосознание.  «Я-концепция». Процесс самосознания и «Я-образ». «Я-

концепция» и ее составляющие. Когнитивная составляющая «Я-

концепции»(самопонимание). Оценочная составляющая «Я-концепции» - самооценка. 

Особенности поведения людей в зависимости от характера самооценки. Источники 

формирования самооценки. Поведенческая составляющая «Я-концепции». 

Самоотношение. Самоуважение. Преимущества высокого уровня самоуважения. 

Самоуважение и любовь к себе. Путь к уверенности в себе. Права человека, которые 

поддерживают уверенность в себе. 

Эмоции и чувства. Роль чувств в жизни человека. Формы переживания чувств. 

Эмоции. Аффекты. Настроение. Чувства. Виды эмоций. Связь эмоций с психическими 

процессами. Любовь в жизни человека. Разные стороны чувства любви. Выбор «предмета 

любви».Две модели любви. Характер отношений между любящими людьми. 

«Разрушители» любви. Признаки насилия в отношениях. Разрыв отношений. Дружба. Что 

препятствует сохранению дружбы?  Особенности юношеской дружбы. Факторы, 

влияющие на зарождение дружбы и дружеское расположение. 

Саморегуляция ( 4часа) 
Стресс. Стресс и дистресс. Фазы развития стресса. Влияние стресса на организм 

человека. Способы реагирования на стресс. Как справиться со стрессом? 

Саморегуляция. Душевное равновесие. Чувства и их «телесное» выражение. 

Мышечная релаксация. Аутогенная тренировка. Внутреннее сосредоточение. 

Визуализация, ресурсные состояния. 

Возрастная психология (4час) 
Психологические особенности развития ребенка. Общие вопросы возрастной 

психологии. Период младенчества. Возраст от 1 до 3 лет – раннее детство. Дошкольное 

детство – период от 3 до 7 лет. Младший школьный возраст (от 7 до 11 лет). Важность 

формирования позитивного самоотношения. Принципы позитивного 

воспитания.Подростковый возраст.Период «бури и натиска». Физиологические изменения 

организма подростка. Особенности развития личности подростка. Подростковые 

поведенческие характерологические реакции. Юность – переход от детства к зрелости. 

Особенности развития личности. Формирование мировоззрения. Моделирование 
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будущего. Техника самопрограммирования. Согласование ценностей и целей. Построение 

жизненного плана. 

Итоговое тестирование 

Виды деятельности: социально-преобразующая.. 

Формы деятельности: викторина, тренинг, презентация, круглый стол, дискуссия, клуб, 

проектирование. 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема  Кол-во часов 

1 Познавательные процессы. Способности 10 

2 Личность 17 

3 Саморегуляция 4 

4 Возрастная психология 4 

Итого  35 

 

 

2.5 Рабочая программа воспитания 

Процесс воспитания в МБОУ «Прутская СОШ» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительного соблюдения законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка 

при нахождении в школе; 

- ориентира на создание в школе психологически комфортной среды для каждого 

ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников 

и педагогов;  

- реализации процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые бы объединяли детей и педагогов яркими и 

содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и доверительными 

отношениями друг к другу; 

- организации основных совместных дел школьников и педагогов как предмета 

совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системности, целесообразности и нешаблонности воспитания как условий его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий п

едагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспита

ния других совместных дел педагогов и школьников – коллективная разработка, коллектив

ное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

- в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивала

сь и его роль в таких совместных делах (от пассивного наблюдателя до организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классам

и и максимально поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодейств

ие школьников;  

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьны

х классов, кружков, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализу
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ющий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, пос

редническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Особенностью воспитательного процесса в МБОУ «Прутская СОШ» является инте

грация в учебно-воспитательный процесс федеральной программы В.Н.Касаткина «Здоров

ье». Программа ориентирована на формирование и развитие знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни с целью 

сохранения, и укрепления физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся как одной из ценностных составляющих личности обучающегося. 

  

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

В соответствии с Концепцией духовно-нравственного воспитания российских 

школьников, современный национальный идеал личности, воспитанной в новой 

российской общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающей ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в 

духовных и культурных традициях российского народа, заботящийся и ответственный за 

свое физическое здоровье человек. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в МБОУ «Прутская СОШ» – 

личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в 

развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 

ими опыта осуществления социально значимых дел); 

4) в принятии и позитивном развитии самого себя в гармонии с окружающим миром. 

Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности 

ребенка единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, 

соответствующие трем уровням общего образования: 

1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного 

статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции 

поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых 

отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел 

и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них 

относятся следующие:   

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 

внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 
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- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 

учебных занятиях, так и в домашних делах; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 

страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 

дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 

в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития 

социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 

нужно оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 

как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 

театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения 

и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 
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- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 

личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 

жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 

в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 

связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 

как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 

особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 

позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 

удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 

реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 

Важно, чтобы этот опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 

Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 

улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, 

работающим со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять 

первостепенное, но не единственное внимание.  

Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 

лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 

налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 

ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 

себя и окружающих его людей. 
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Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 

решение следующих основных задач:  

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, по

ддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализ

а в школьном сообществе; 

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, по

ддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, р

аботающие по школьным программам внеурочной деятельности и дополнительного образ

ования, реализовывать их воспитательные возможности; 

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

5) инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне шк

олы, так и на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общест

венных объединений и организаций; 

7) организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школь

ников для освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

8) организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, однодневные походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

9) организовывать профориентационную работу со школьниками; 

10) организовать работу школьных бумажных и электронных медиа, реализовыват

ь их воспитательный потенциал;  

11)  организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными пред

ставителями, направленную на совместное решение проблем личностного развит

ия детей. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 

интересную и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным 

способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

 

3.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общешкольных дел, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела 

обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют 

интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в 

школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный 

характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для 

детей.  

Для этого в школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 «Конкурс социальных проектов» – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего школу социума.  

 «Мама, папа, я – спортивная семья»: спортивные соревнования, организуемые 
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совместно с семьями учащихся. Формирует стремление к здоровому образу жизни, 

способствует укреплению взаимоотношений в семье, организует здоровый отдых семьи 

 «Митинг, посвященный 9 мая» - мероприятие, проводимое для жителей поселка 

и организуемое совместно с СДК.  Воспитывает в детях бережное отношение к народной 

памяти, уважение к историческому прошлому родной страны, чувство патриотизма и 

гордости за свой народ, уважительное отношение к людям старшего поколения. 

Формирует активную гражданскую позицию. 

 «Торжественная церемония вручения аттестатов» - праздник, проводимый для 

жителей поселка и организуемый совместно с семьями учащихся, который открывает 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную 

заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

  ежегодно в школе проводится «День самоуправления». Организуется 

учащимися 10-11 классов и проводится для всей школы. Праздник способствует 

сплочению учащихся между собой в школе, создание благоприятной, дружеской 

обстановки в школе; воспитывает чувства долга и коллективизма, чувства ответственности 

за свои поступки; формирует у подрастающего поколения активной жизненной позиции, 

готовности участвовать в общественной жизни школы; предоставляет детям и подросткам 

проявить свои творческие возможности.  

 КТД «Новогодняя карусель», которое открывает возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих.  

  «Смотр песни и строя, посвященный Дню защитника Отечества» - мероприятие в 

котором участвуют все классы школы. Воспитывает у обучающихся чувства гражда

нственности, патриотизма; пропагандирует здоровый образ жизни; способствует сп

лочению классных коллективов. 

На уровне классов:  

 выбор и делегирование представителей классов в Совет командиров и Совет 

старшеклассников, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;   

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов дела. 

На индивидуальном уровне:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа 

ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на 

себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы.  

 

3.2. Модуль «Классное руководство и наставничество» 

 Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с классом; индивид

уальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими 

в данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 
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 Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, о

казание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка совмест

ных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоро

вительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), поз

воляющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и те

м самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочи

ть доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, зада

ющим образцы поведения в обществе 

 организация грамотной окружающей ребенка предметно-эстетическая среды шко

лы, которая обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувст

ва вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, п
редупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком шко

лы 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения п

едагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ре

бенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьника

м возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благ

оприятной среды для общения.  

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и командообр

азование; однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и р

одителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленн

ые ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгр

ыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возмо

жность рефлексии собственного участия в жизни класса.  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

 
Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение 

за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогич

еских ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в органи

зуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюд

ения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным псих

ологом.  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживания 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора профессии, вуза и дальнейш

его трудоустройства, успеваемости и т.п.), когда каждая проблема трансформируется класс

ным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить.  

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение им

и личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, сп

ортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе ан

ализируют свои успехи и неудачи.  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или з

аконными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводим

ые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответстве

нность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
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 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем кл

асса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам в

озможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от у

чебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объедине

ния усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их дет

ей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулирован

ии отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наибо

лее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения 

их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, нап

равленных на сплочение семьи и школы. 

 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности  

и дополнительного образования» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования преимущественно осуществляется через:  

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые 

отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций;  

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и 

дополнительного образования происходит в рамках следующих выбранных школьниками 

видов деятельности. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на передачу школьникам социально 

значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным  проблемам 

нашего общества, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности и дополнительного 
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образования, создающие благоприятные условия для просоциальной самореализации 

школьников, направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование 

чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения 

школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие.  

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на развитие коммуникативных компетенций 

школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, направленные на воспитание у школьников любви к своему 

краю, его истории, культуре, природе, на развитие самостоятельности и ответственности 

школьников, формирование у них навыков самообслуживающего труда. Ребята из 

туристического клуба «Лесные дикари» участвуют в соревнованиях по технике 

пешеходного туризма, соревнование по спортивному ориентированию. На соревнованиях, 

в походах создаются благоприятные условия для воспитания у подростков 

самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, обучения рациональному использованию своего времени, 

сил, имущества.  

Спортивно-оздоровительная деятельность. В школе работают следующие 

спортивные секции: баскетбол, волейбол, легкая атлетика. На базе школы проводятся 

занятия ДЮСШ: хоккей и лыжи. Занятия в спортивных секциях направленны на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту слабых.  

 

3.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, спос

обствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлече

нию их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной де

ятельности; 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, п

равила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учеб

ной дисциплины и самоорганизации;  

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, в

ыработки своего к ней отношения;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета че

рез демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления ч

еловеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, зад

ач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, котор

ые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; груп

повой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и взаимоде

йствию с другими детьми;   

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в класс
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е, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспе

вающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничес

тва и взаимной помощи; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рам

ках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической пр

облемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отн

ошения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичног

о выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку 

учащимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-

взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия ад

министративных решений, затрагивающих их права и законные интересы, инициирующег

о и организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнован

ий, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

 через деятельность Совета командиров, объединяющего командиров классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратно

й связи от классных коллективов. На заседаниях Совета командиров создаются временные 

творческие советы дела, отвечающих за проведение тех или иных конкретных мероприяти

й, праздников, вечеров, акций и т.п.; 

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников и ку

рируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в шко

ле.  

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса к

омандиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коорд

инировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руков

одителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различны

е направления работы класса (например: учебный сектор, трудовой сектор и т.д.); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анали

з общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функ

ций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатны

ми растениями и т.п. 

 

3.6. Модуль «Детские общественные объединения» 
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Действующее на базе школы детская общественная организация «Дружба», – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). На базе школы созданы и работают школьный спортивный клуб 

«Вершина», юнармейский отряд «Барс». С 2016 года школа является участником 

общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников», образованной 29 октября 2015 года в соответствии с 

Указом Президента РФ № 536. Воспитание в детском общественном объединении 

осуществляется через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь 

другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как 

внимание, забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других;  

 договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

 клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и селе, совместного пения, празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

для новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел). 

 

 

Модуль 3.7. «Волонтерство» 

 Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

может быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает 

участие школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный 

характер, проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных 

людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет школьникам проявить 

такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

В школе работают волонтерские отряды: «Здоровое поколение», «Рука в руке». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом. 
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На внешкольном уровне:  

 участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных м

ероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, краевого характера);  

 посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим 

в п.Прутской;  

 привлечение школьников к совместной работе с МБДОУ «Звездочка» – в проведен

ии культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для детей детского сада, 

в помощи по благоустройству территории; 

На уровне школы:  

 участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, вс

треч с гостями школы; 

 участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них праздни

ков, утренников, тематических вечеров; 

 участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в школ

ьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками). 

 

 

3.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб школьников. Задача совместной деятельности педагога и ребенка 

– подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 

составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через:  

 через реализацию инновационного школьного проекта по ранней профориентац

ии «Поверь в мечту»; 

 через создание на базе школы центров профориентации из числа педагогов и ро

дителей; 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на  подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов 

(ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности; 

 экскурсии на предприятия п.Прутской, с.Павловск, г. Барнаул дающие 

школьникам начальные представления о существующих профессиях и условиях работы 

людей, представляющих эти профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в се
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ти интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер к

лассах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по во

просам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей де

тей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы.   

 

3.9. Модуль «Школьные и социальные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 школьная газета «Прутские вести» и школьное радио «Перемена», которые освеща

ют наиболее интересные моменты жизни школы, популяризируют общешкольные ключев

ые дела, кружки, секции, деятельность органов ученического самоуправления; организуют 

конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-популярных 

статей; размещают материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих вакансиях, ко

торые могут быть интересны школьникам; 

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа инфо

рмационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая видеосъемк

у и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спекта

клей, вечеров, дискотек; 

 участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

3.10. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 Управляющий совет школы и классные родительские комитеты, участвующие в 

управлении школой и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наи

более острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 «Школа ответственного родительства», на занятиях которого обсуждаются вопро

сы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия р

одителей с детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

 Родительский клуб «Первая помощь», созданный при социально психолого- педа

гогическом центре МБОУ «Прутская СОШ». Обратившиеся за помощью родители могут 

получить ценные рекомендации и советы психолога, дефектолога, логопеда, социального 

педагога. 

На индивидуальном уровне: 

 работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных си

туаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникн

овения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внут
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риклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усили

й педагогов и родителей. 

 

4. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Анализ осуществляется ежегодно силами экспертов самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс;  

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами;   

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса являются следующие.  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников (какова 

динамика личностного развития школьников каждого класса; какие прежде 

существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить; какие 

проблемы решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее 

предстоит работать?) 

2. Воспитательная деятельность педагогов (испытывают ли педагоги затруднения в 

определении цели и задач своей воспитательной деятельности; испытывают ли они 

проблемы с реализацией воспитательного потенциала их совместной с детьми 

деятельности; стремятся ли они к формированию вокруг себя привлекательных для 

школьников детско-взрослых общностей; доброжелателен ли стиль их общения со 

школьниками; складываются ли у них доверительные отношения со школьниками; 

являются ли они для своих воспитанников значимыми взрослыми людьми?)  

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации (имеют ли 

педагоги чёткое представление о нормативно-методических документах, регулирующих 

воспитательный процесс в школе, о своих должностных обязанностях и правах, сфере 

своей ответственности; создаются ли школьной администрацией условия для 

профессионального роста педагогов в сфере воспитания; поощряются ли школьные 

педагоги за хорошую воспитательную работу со школьниками?) 

4. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной организации 

(в каких материальных, кадровых, информационных ресурсах, необходимых для 
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организации воспитательного процесса, особенно нуждается школа – с учётом ее 

реальных возможностей; какие имеющиеся у школы ресурсы используются недостаточно; 

какие нуждаются в обновлении?) 

5. Анализ реализации инновационных проектов в области воспитания 

6. Анализ деятельности школы в рамках интеграции федеральной программы 

В.Н.Касаткина «Здоровье». 

Итогом анализа организуемого в школе воспитательного процесса является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и 

проект направленных на это управленческих решений. 

 

2.6.  Программа коррекционной работы  

Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями Закона 

«Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы МБОУ «Прутская СОШ». Программа 

разрабатывается для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее – 

ОВЗ) и инвалидов. 

Коррекционная работа представляет собой систему комплексного междисциплинарного 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) и инвалидов, направленная на оказание 

психолого-педагогической помощи обучающимся с учетом состояния их здоровья и 

особенностей психофизического развития, на коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии.  

Программа коррекционной работы носит комплексный характер и вариативна по форме и 

по содержанию. Вариативность коррекционной работы зависит от состава обучающихся с 

ОВЗ и возможностей школы. Варьироваться могут степень участия специалистов 

сопровождения, а также организационные формы работы. 

В программе учитываются особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, 

которые не являются едиными и постоянными, проявляются в разной степени при каждом 

виде нозологии. Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей и 

жизненных компетенций обучающихся с ОВЗ, необходимых для дальнейшего обучения и 

успешной социализации. 

2.6.1. Цель программы: создание системы комплексной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ограниченными возможностями здоровья для успешного 

освоения основной образовательной программы на основе компенсации нарушений в 

развитии и активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности 

ребенка посредством психолого-педагогического сопровождения. 

Задачи программы:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов оказание им специализированной помощи 

при освоении основной образовательной программы  среднего общего образования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения среднего общего 

образования обучающимися с ОВЗ, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей;  
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 разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ, учебных планов для обучения школьников с ОВЗ с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей;  

 осуществление индивидуально-ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с ОВЗ с учётом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК); 

 реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ОВЗ;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в 

комплексной работе с обучающимися с ОВЗ;  

 оказание родителям (законным представителям) обучающихся с ОВЗ 

консультативной и методической помощи по психолого-педагогическим, 

социальным, правовым и другим вопросам, связанным с их воспитанием и 

обучением. 

Реализация программы коррекционной работы в МБОУ «Прутская СОШ» осуществляется 

на основе специальных принципов, ориентированных на учет особенностей обучающихся 

с ОВЗ: 

 принцип системности – единство в подходах к диагностике, обучению и 

коррекции нарушений детей с ОВЗ, взаимодействие учителей и специалистов 

различного профиля в решении проблем этих детей; 

 принцип обходного пути – формирование новой функциональной системы в обход 

пострадавшего звена, опоры на сохранные анализаторы;  

 принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-педагогический характер и включать совместную работу педагогов и 

ряда специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог-психолог, 

социальный педагог и др.).  

 принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы на всем 

протяжении обучения школьника с учётом изменений в их личности; 

 принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как важного 

участника коррекционной работы, оказывающего существенное влияние на процесс 

развития ребенка и успешность его интеграции в общество. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи; 

 возможность освоения всеми детьми образовательной программы и 

их интеграции в образовательном учреждении; 

 выявление учащихся с трудностями в обучении, осуществление 

индивидуальной поддержки и помощи. 
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Программа коррекционной работы реализовывает личностно-ориентированный подход 

через психолого-педагогическое сопровождение ребенка, способствующее достижению 

обучающимся с ОВЗ стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 

2.6.2.  Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями образовательной программы общего образования   

Программа коррекционной работы на уровне среднего общего образования включает в 

себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают её основное 

содержание. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы: 

Диагностическая работа включает в себя следующее:  

 выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ при 

освоении основной образовательной программы среднего общего образования;  

 проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и (или) физическом развитии обучающихся с ОВЗ;  

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ОВЗ, выявление его резервных возможностей;  

 изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся;  

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка;  

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ;  

 мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая работа включает в себя следующее:  

 разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных 

программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ОВЗ;  

 организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

 коррекция и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной и коммуникативно-речевой сфер;  

 развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных 

форм утверждения самостоятельности, личностной автономии;  

 формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  
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 развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  

 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;  

 социальная защита ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа включает  в себя следующее:  

 выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВЗ, единых для всех участников образовательного процесса;  

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВЗ, отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

 консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения ребенка с ОВЗ;  

 консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному 

и осознанному выбору обучающимися с ОВЗ профессии, формы и места обучения в 

соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

 информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников;  

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса: обучающимся, их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ОВЗ;  

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей 

различных категорий детей с ОВЗ.  

2.6.3. 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 оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся с ОВЗ и инвалидов. Основными направлениями коррекционной работы 

являются: диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское. 
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1. Диагностическая работа (комплексное обследование) 

Цель: выявление проблем и трудностей в обучении и развитии обучающихся с ОВЗ, 

определение причин их возникновения. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Психолого-педагогическая диагностика  

Первичная 

диагностика с 

целью выявления 

особых 

образовательных 

потребностей  

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Наблюдение, 

психологическое 

обследование, 

консультации с 

родителями,  

беседы с 

педагогами 

сентябрь-

октябрь 

педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

Комплексная 

диагностика, 

обучающихся 

испытывающих 

трудности в 

обучении, 

развитии, 

адаптации 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающихся на 

основании 

диагностической 

информации.  

 

Диагностика. 

Консультации с 

классными 

руководителями 

учащихся с ОВЗ. 

Заполнение 

необходимых 

документов 

(заключения 

диагностических 

обследований, 

карты, 

протоколы 

обследований) 

октябрь-

ноябрь 

педагог-

психолог 

Анализ причин 

возникновения 

трудностей в 

обучении 

 

Выбор 

индивидуального 

образовательного 

маршрута с целью 

решения 

имеющихся 

трудностей 

Составление 

индивидуальной 

коррекционно-

развивающей 

программы 

 

сентябрь-

октябрь 

 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

  Корректировка 

планирования 

коррекционно-

развивающей 

работы с 

учащимися на 

основе 

проведенного 

анализа 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

Системный 

контроль за 

уровнем и 

динамикой 

Мониторинг 

динамики развития 

и успешности 

освоения 

Наблюдение 

Мониторинг 

динамики 

в течение 

года 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 



333 

 

развития ребёнка 

с ОВЗ  

образовательной 

программы 

развития социальный 

педагог 

Социально-педагогическая диагностика  

Определение 

социального 

статуса семьи 

учащегося, 

имеющего 

ограниченные 

возможности 

здоровья 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

учащегося, умении 

учиться, 

особенностей 

личности, уровня 

знаний по 

предметам 

Анкетирование 

родителей, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями. 

Составление 

характеристик 

сентябрь 

- октябрь 

Социальный 

педагог, 

классный 

руководитель 

 

2. Коррекционно-развивающая работа 

Цель: создание оптимальных условий в виде специализированной помощи в освоении 

содержания образования и коррекции недостатков в познавательной и эмоционально-

личностной сфер обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственные  

Педагогическая работа 

Наблюдение 

динамики 

освоения 

ребенком 

учебной 

деятельности 

 

 

 

Положительная 

динамика 

обучения и 

развития 

учащихся 

 

Динамический 

анализ 

эффективности 

учебной 

деятельности 

ребенка на основе 

наблюдений на 

уроках и по 

итогам срезов, 

самостоятельных 

и контрольных 

работ. 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 

 

  Составление 

графиков  

консультаций 

  

Оказание 

индивидуально 

ориентированной 

коррекционной 

помощи 

Преодоление 

трудностей в 

обучении 

Коррекционная 

помощь учителя, 

направленная на 

преодоление 

выявленных 

затруднений в 

учебной 

деятельности 

в течение 

года 

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники 
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Социальная и психолого-педагогическая работа 

Обеспечение 

психологического 

и социального 

сопровождения 

учащихся с ОВЗ 

Положительная 

динамика 

коррекционно-

развивающей 

работы 

1. Формирование  

групп для 

коррекционно-

развивающей 

работы. 

2. Составление 

расписания 

занятий и 

регулярность 

проведения. 

3. Проведение 

индивидуальных и 

групповых  

коррекционно-

развивающих 

занятий. 

4. Мониторинг 

динамики 

развития 

учащихся 

Сентябрь- 

октябрь 

 

Педагог-

психолог. 

социальный 

педагог, 

учитель-логопед 

 

3. Консультативная работа 

Цель: обеспечение непрерывности индивидуального сопровождения обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации. 

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е  

Индивидуальные 

консультации для 

родителей 

(законных 

представителей) 

обучающихся с 

ОВЗ 

Повышение 

психолого-

педагогических 

компетенции 

родителей в 

вопросах 

воспитания и 

обучения детей с 

ОВЗ 

Беседы, 

анкетирование 

 

в течение года 

(по запросу) 

 

педагог-

психолог 

Выступления на 

родительских 

собраниях  

 

Расширение 

представлений 

родителей об 

категории 

«Обучающийся с 

ОВЗ»  

Групповая по плану 

работы 

специалистов 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Консультации 

для родителей, в 

том числе 

консультировани

Разъяснение и 

уточнение 

родителям 

(законным 

Беседы  по плану 

работы и по 

мере 

необходимост

социальный 

педагог 
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е совместно с 

другими 

специалистами в 

рамках работы 

ППк 

представителям) 

их прав и 

обязанностей по 

отношению к 

детям и школе 

и 

Индивидуальные  

беседы для 

обучающихся с 

ОВЗ 

Преодоление  

трудностей в 

учебной 

деятельности 

Индивидуальн

ые беседы 

регулярно в 

течение 

учебного года 

классный 

руководитель, 

учителя-

предметники 

4. Информационно-просветительская работа  

 Цель: информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников.  

Направления 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки Ответственны

е  

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по социальным и 

другим вопросам 

 

Организация 

работы 

семинаров, 

родительских 

собраний, 

информационны

х стендов. 

Организация 

встреч с 

приглашенными 

специалистами 

Информационны

е 

мероприятия 

в течение 

года 

зам. директора 

по  УВР, 

педагог-

психолог,  

социальный 

педагог 

Тематические 

выступления для 

педагогических 

работников и 

родителей 

(законных 

представителей) 

по разъяснению 

индивидуально-

типологических 

особенностей 

различных 

категорий детей 

с ОВЗ 

 

Повышение 

психолого-

педагогических 

компетенций у 

родителей и 

педагогических 

работников в 

вопросах 

обучения и 

воспитания 

обучающихся 

как имеющих, 

так и не 

имеющих 

недостатки в 

развитии. 

Лекции, беседы, 

печатные 

материалы, 

информационные 

стенды. 

 

по плану 

работы 

специалисто

в 

 специалисты 

ППк. 
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Коррекционная работа планируется во всех организационных формах деятельности 

школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной 

деятельности).  

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного 

материала этими школьниками осуществляется с помощью специальных методов и 

приемов.  

В учебной внеурочной деятельности планируются коррекционные занятия со 

специалистами (педагог-психолог, учитель-логопед) по индивидуально ориентированным 

коррекционным программам. Реализация индивидуальных коррекционных программ для 

обучающихся с ОВЗ может осуществляться педагогами и специалистами и 

сопровождаться дистанционной поддержкой. 

Коррекционная работа ведётся в тесном сотрудничестве педагогов, представителей 

администрации с семьёй ученика.  

 

2.6.4. Механизм взаимодействия специалистов, предусматривающий взаимодействия 

специалистов, предусматривающий общую целевую и единую стратегическую 

направленность работы учителей, специалистов в области коррекционной и 

специальной педагогики, специальной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников 

   

Одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. Основная 

форма организованного взаимодействия специалистов в образовательном учреждении – 

консилиум, который представляет многопрофильную помощь ребенку и его родителям 

(законным представителям), в решении вопросов, связанных  с адаптацией, обучением, 

воспитанием, развитием, социализацией обучающихся с ОВЗ. Для реализации программы 

коррекционной работы в МБОУ «Прутская СОШ» создан психолого-педагогический 

консилиум (ППк). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

обеспечивается специалистами школы (педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом). Деятельность ППк регламентируется локальными нормативными 

актами школы. 

 Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

междисциплинарное взаимодействие специалистов при участии педагогов школы, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

Психолого-педагогический консилиум (далее – ППк) является одной из форм 

взаимодействия руководящих и педагогических работников МБОУ «ПРУТСКАЯ СОШ» с 

целью создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и адаптации 

обучающихся посредством психолого-педагогического сопровождения. 
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Задачи ППк: 

- Выявление трудностей в освоении образовательных программ, особенностей в развитии, 

социальной адаптации и поведении обучающихся для последующего принятия решений 

об организации психолого-педагогического сопровождения; 

- Разработка рекомендаций по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся; 

- Консультирование участников образовательных отношений по вопросам актуального 

психофизического состояния и возможностей обучающихся; содержания и оказания им 

психолого-педагогической помощи, создания специальных условий получения 

образования; 

- Контроль за выполнением рекомендаций ППк. 

Специалисты консилиума проводят мониторинг динамики развития обучающихся, их 

успешности в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, корректировку коррекционных мероприятий, рассматривают спорные 

случаи, предлагают и осуществляют отбор оптимальных для обучающихся 

дополнительных дидактических материалов и пособий.  

В рамках деятельности ППк ведущий специалист доводит до сведения присутствующих 

обобщенную информацию о ребенке; 

- проводится комплексный анализ результатов обследования специалистов ППк; 

- на основании полученных данных разрабатываются рекомендации для участников 

образовательных отношений по организации психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося и оформляется коллегиальное заключение с указанием периода (от 6 мес. 

до 1 года) реализации психолого-педагогического сопровождения; 

- по окончании периода реализации психолого-педагогического сопровождения на 

плановом заседании ППк оценивается эффективность сопровождения, обосновывается 

необходимость его продолжения или завершения, производится корректировка 

программы сопровождения и определяется новый период сопровождения. 

В состав ППк входят:  

 заместитель директора школы по УВР – председатель ППк; 

 педагог-психолог;  

 социальный педагог;  

 учитель-логопед. 

 

Междисциплинарное взаимодействие специалистов образовательного учреждения 

предусматривает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля на разных возрастных этапах; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 
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Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения ООП ООО 

 

2.6.5. Планируемые результаты работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями, в том числе с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами  

Результаты внедрения программы коррекционной работы отслеживаются через систему 

оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, которая предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования.  

В зависимости от формы организации коррекционной работы ведётся учет и оценка 

разных групп результатов (личностных, метапредметных и предметных). В урочной 

деятельности отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во 

внеурочной – личностные и метапредметные. 

Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП СОО (конкретных предметных областей; подпрограмм) с учетом индивидуальных 

возможностей разных категорий детей с ОВЗ; индивидуальные достижения по отдельным 

учебным предметам (умение учащихся с нарушенным слухом общаться на темы, 

соответствующие их возрасту; умение выбирать речевые средства адекватно 

коммуникативной ситуации; получение опыта решения проблем и др.). 

Достижения обучающихся с ОВЗ рассматриваются с учётом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. 

Формой учета индивидуальных достижений учащихся является портфолио. Оценка 

продемонстрированных индивидуальных достижений включает в себя: 

- отнесение внеучебных достижений к определенным предметным и (или) 

метапредметным, личностным результатам освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы; 

- установление наличия и направленности динамики индивидуального развития 

обучающегося путем сравнения содержания и уровня достижений обучающегося на 

данный момент с соответствующими значениями, достигнутыми на момент окончания 

предыдущего учебного года.   

К планируемым результатам выполнения коррекционной работы относится: 

   - своевременное выявление учащихся с ОВЗ, имеющими трудности в обучении, 

воспитании, социальной адаптации на уровне среднего общего образования; 

   - положительная динамика результатов коррекционно-развивающей работы 

специалистов и учителей-предметников школы; 
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 -достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в соответствии с 

требованиями к результатам, определенным ФГОС СОО.  

 

3.  Организационный раздел  основной образовательной программы среднего общего 

образования 

3.1. Учебный план среднего общего образования 

   Учебный план МБОУ «Прутская СОШ» разработан на основе нормативно – правовых 

документов 

   В Учебном плане МБОУ «Прутская СОШ» (далее – Учебный план) определен перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов. 

   С учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося 

освоение образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания может 

осуществляться по Индивидуальному учебному плану. 

Обучающийся имеет право: 

- на обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе на ускоренное обучение, 

в пределах осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном 

локальными нормативными актами;  

- выбор факультативных (необязательных для данного уровня образования) и элективных 

(избираемых в обязательном порядке) учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

из перечня, предлагаемого организацией, осуществляющей образовательную деятельность 

(после получения основного общего образования);  

- изучение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по 

осваиваемой образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), преподаваемых в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в установленном ею порядке, а также реализуемых в сетевой форме 

учебных предметов, курсов (модулей). 

    Основанием для проектирования Учебного плана является  минимальное и 

максимальное количество часов учебных занятий на уровень среднего общего 

образования и перечень обязательных учебных предметов, определенных ФГОС СОО. 

Учебный план определяет количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося 

– не менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 37 часов в неделю). 

МБОУ «Прутская СОШ» обеспечивает реализацию учебных планов одного или 

нескольких профилей обучения: естественно-научного, гуманитарного, социально-

экономического, технологического. 

      Учебный план профиля обучения и (или) индивидуальный учебный план должны 

содержать не менее 11 (12) учебных предметов и предусматривать изучение не менее 

одного учебного предмета из каждой предметной области,  определенной настоящим 

Стандартом. При этом учебный план профиля обучения (кроме универсального) должен 

содержать не менее трех (четырех) учебных предметов на углубленном уровне изучения 

из соответствующей профилю обучения предметной области и (или) смежной с ней 

предметной области. 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: 

 "Русский язык" 

 "Литература"  

"Иностранный язык" 
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 "Математика" 

 "История"  

 "Физическая культура" 

 "Основы безопасности жизнедеятельности" 

 "Астрономия". 

       Учебный план включает выполнение обучающимися индивидуального(ых) 

проекта(ов). Индивидуальный проект выполняется обучающимся самостоятельно под 

руководством учителя (тьютора) по выбранной теме в рамках одного или нескольких 

изучаемых учебных предметов, курсов в любой избранной области деятельности. 

Индивидуальный проект может выполняться обучающимся в течение одного года или 

двух лет в рамках учебного времени, специально отведенного учебным планом 

Учебный план 

Предметная область Учебный предмет/курс Уровень изучения предмета 

базовый углубленный 

Русский язык и литература Русский язык Б У 

Литература Б У 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык  Б У 

Родная литература Б У 

Иностранные языки Иностранный язык Б* У 

Второй иностранный язык Б У 

Общественные науки История Б* У 

Россия в мире Б*  

Экономика Б У 

Право Б У 

Обществознание Б  

География Б У 

Математика и информатика Математика: алгебра и 

начала математического 

анализа, геометрия 

Б* У 

Информатика Б У 

Естественные науки Физика Б У 

Химия Б У 

Биология Б У 

Естествознание Б  

Астрономия Б*  

Физическая культура, 

экология и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура Б*  

Экология Б  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б*  

  Индивидуальный проект*   

Курсы по выбору Элективные курсы 

 Факультативные курсы 

Итого часов  2170/2590  

Допускается включение в учебный план времени, отведенного в первую очередь на 

конструирование выбора обучающегося, его самоопределение и педагогическое 
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сопровождение этих процессов. Могут быть выделены часы на консультирование с 

тьютором, психологом, учителем, руководителем образовательной организации.  

Промежуточная аттестация обучающихся регламентируется  локальным актом 

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

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ «Прутская СОШ». 

 Формы промежуточной аттестации обучающихся в 10-11 классах: 

– полугодовая; 

–  годовая. 

Таблица  расчета часов, отводимых на два года обучения 

 

Предметная область Учебные предметы 

Базовый уровень 

Кол-во 

часов 

Учебные предметы 

Углубленный уровень 

Кол-

во 

часов 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  70  Русский язык  210 

Литература 210 Литература 350 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 70  Родной язык 210 

Родная литература 210 Родная литература 350 

Иностранные языки Иностранный язык 210  Иностранный язык 420  

Второй иностранный 

язык 

140  Второй иностранный 

язык 

210  

Общественные науки История 140  История 280  

Россия в мире 140   

География 70 География 210  

Экономика 35 Экономика 140  

Право 35 Право 140  

Обществознание 140   

Математика и 

информатика 

Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

280 Математика: алгебра и 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

420  

Информатика 70 Информатика 280  

Естественные науки Физика 140 Физика 350  

Химия 70 Химия 210 

Биология 70 Биология 210 

Естествознание 210   

ФК, экология и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура 210   

Экология 35   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

70   

 Индивидуальный 

проект 

70   

Курсы по выбору Элективные курсы    

Факультативные 

курсы 

   

2170/2590  

Учебный план  разрабатывается ежегодно на текущий учебный год, утверждается 

приказом директора школы. Учебный план составляется исходя из  календарного графика 

на текущий учебный год. 
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При проектировании учебного плана профиля учитывается, что профиль является 

способом введения обучающихся в ту или иную общественно-производственную 

практику. Учебный план профиля строится с ориентацией на будущую сферу 

профессиональной деятельности, с учетом предполагаемого продолжения образования 

обучающихся, для чего  изучаются намерения и предпочтения обучающихся и их 

родителей (законных представителей), с учетом кадровых условий, материального 

обеспечения. 

Материально-техническая база МБОУ «Прутская  СОШ», кадровое обеспечение 

позволяет проектировать учебные планы гуманитарного профиля, технологического 

профиля, социально-экономического, универсального, естественнонаучного профиля. 

Учебный план 

Гуманитарный профиль 

Гуманитарный профиль ориентирует на такие сферы деятельности, как педагогика, 

психология, общественные отношения и др. В данном профиле для изучения на 

углубленном уровне выбираются учебные предметы преимущественно из предметных 

областей «Русский язык и литература», «Общественные науки» и «Иностранные языки». 

Предметная область Учебный предмет/курс Уровень  Количество часов 

10 11 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература У 5 5 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский/немецкий) 

Б 3 3 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Экономика  У 2 2 

Право  У 2 2 

Математика и информатика Математика Б 4 4 

Информатика  Б 1 1 

Естественные науки Физика  Б 2 2 

Астрономия  Б - 1 

Химия Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 1 

Всего    33 34 

Общее количество часов   2310/2380 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

Курсы по выбору 

Решение текстовых задач 

по математике 

 2 2 

Трудные случаи 

орфографии и пунктуации 

 2 1 
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Всего           37 37 

2590         

Социально-экономический профиль ориентирует на профессии, связанные с социальной 

сферой, финансами и экономикой, с обработкой информации, с такими сферами 

деятельности, как управление, предпринимательство, работа с финансами и др. В данном 

профиле для изучения на углубленном уровне выбираются учебные предметы 

преимущественно из предметных областей «Математика и информатика», 

«Общественные науки».  

Учебный план 

Социально-экономический профиль 

Предметная область Учебный предмет/курс Уровень  Количество часов 

10 11 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 1 1 

Иностранные языки Иностранный язык 

(английский/немцкий) 

Б 3 3 

Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Экономика  У 2 2 

Право  У 2 2 

Математика и информатика Математика У 6 6 

Информатика  Б 1 1 

Естественные науки Физика  Б 2 2 

Астрономия  Б - 1 

Химия Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 1 

Всего    33 34 

Общее количество часов   2310/2380 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношенией 

Курсы по выбору 

Решение текстовых задач 

по математике 

 2 2 

Трудные случаи 

орфографии и 

пунктуации 

 2 1 

Всего          37 37 

2590         

Универсальный профиль ориентирован, в первую очередь, на обучающихся, чей выбор 

«не вписывается» в рамки заданных  профилей. Он позволяет ограничиться базовым 

уровнем изучения учебных предметов, но возможен выбор учебных предметов на 

углубленном уровне. 
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Учебный план 

универсальный профиль с углубленным изучением физики, истории 

Предметная область Учебный предмет/курс Уровень  Количество часов 

10 11 

Русский язык и литература Русский язык Б 1 1 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 

Общественные науки История  У 3 3 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Математика и 

информатика 

Математика Б 5 5 

Информатика  Б 1 1 

Естественные науки Физика  У 5 5 

Астрономия  Б 1 - 

Химия Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 1 

Всего   32,5 31,5 

Общее количество часов   2208,5/2275 

Итого 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношенией 

Курсы по выбору 

Химия   1 1 

Обществознание  1 1 

Клетки и ткани  1 1 

Углубленное изучение 

отдельных тем общей 

химии 

 1 1 

В мире закономерных 

случайностей(математика») 

 1 1 

Финансовая грамотность  0,5 0,5 

Всего  37 37 

2590 

 

Учебный план 

универсальный профиль с углубленным изучением истории и русского языка 

Предметная область Учебный предмет/курс Уровень  Количество часов 

10 11 

Русский язык и литература Русский язык У 3 3 

Литература Б 3 3 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык (русский) Б 0,5 0,5 

Иностранные языки Иностранный язык Б 3 3 
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Общественные науки История  Б 2 2 

Обществознание  Б 2 2 

География Б 1 1 

Математика и информатика Математика Б 5 5 

Информатика  Б 1 1 

Естественные науки Физика  У 5 5 

Астрономия  Б 1 - 

Химия Б 1 1 

Биология  Б 1 1 

Физическая культура, 

экология и Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физкультура Б 3 3 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Б 1 1 

 Индивидуальный проект  1 1 

Всего   33,5 32,5 

Общее количество часов   2170/2240 

Итого 

Часть, формируемая 

участниками 

образовательных 

отношенией 

Курсы по выбору 

Химия  1 1 

Черчение  0,5 0,5 

Биология в истории 

культуры и цивилизации 

 1 1 

Изображение 

пространственных фигур 

(математика») 

 1 1 

Клетки и ткани  1 1 

Всего  37 37 

2590 

 

3.2. План внеурочной деятельности  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

-план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

юношеских общественных объединений, организаций (в том числе и в рамках 

«Российского движения школьников»); 

-план реализации курсов внеурочной деятельности по выбору обучающихся (предметные 

кружки, факультативы, ученические научные общества, школьные олимпиады по 

предметам программы средней школы); 

-план воспитательных мероприятий. 

 

Содержание плана внеурочной деятельности 
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Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, за два года обучения на 

этапе средней школы составляет не более 700 часов
1
. Величину недельной 

образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, определяют за 

пределами количества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана. Для 

недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул. Внеурочная 

деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематических 

образовательных программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в туристических походах, 

экспедициях, поездках и т.д.). 

План внеурочной деятельности МБОУ «ПРУТСКАЯ СОШ» 

 

 

 

План внеурочной деятельности составлен в соответствии с нормативно-правовыми 

документами.  

План внеурочной деятельности является частью организационного раздела основной 

образовательной программы среднего общего образования и представляет собой описание 

целостной системы функционирования образовательной организации в сфере внеурочной 

деятельности и включает: 

                                                           
 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курсов внеурочной 

деятельности 

класс Всего 

10 11 

Спортивно-

оздоровительное 

Здорово быть здоровым 1 1 2 

Социальное Азы журналистики  1 1 

Я познаю себя 

 

1  1 

Общеинтеллектуальное История в лицах 1 1 2 

Общекультурное Теория государства и права 1 1 2 

Духовно-нравственное Культура народов России 1 1 2 

Итого  5 5 10 
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- план организации деятельности ученических сообществ (групп старшеклассников), в том 

числе ученических классов, объединений; 

- план реализации курсов внеурочной деятельности, по выбору обучающихся (предметные 

кружки, ученические научные общества, школьные олимпиады по предметам программы 

средней школы); 

- план воспитательных мероприятий. 

     Согласно ФГОС СОО через внеурочную деятельность организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, реализуется основная образовательная программа (цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организация образовательной 

деятельности при получении среднего общего образования). В соответствии с планом 

внеурочной деятельности создаются условия для получения образования всеми 

обучающимися, в том числе одаренными детьми, детьми с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидами. 

    ФГОС СОО фиксирует (п.18.3.2. ФГОС СОО), что объём внеурочной деятельности не 

должен превышать 700 часов за два года обучения. Формы организации внеурочной 

деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности в рамках реализации 

основной общеобразовательной программы определяет общеобразовательная организация 

(п.13 ФГОС СОО). В зависимости от задач на каждом этапе реализации 

общеобразовательной программы количество часов, отводимых на внеурочную 

деятельность, может изменяться. В 10-м классе для обеспечения адаптации обучающихся 

к изменившейся образовательной ситуации по решению общеобразовательной 

организации может быть выделено больше часов, чем в 11-м классе. При реализации 

внеурочной деятельности могут быть задействованы каникулярные периоды для 

организации отдыха и оздоровления обучающихся, тематических лагерных смен, летних 

школ (п.15 ФГОС СОО). Объём часов, отводимых на внеурочную деятельности 

определяется  Постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"»; ФГОС за два года обучения предусматривает до 700 часов внеурочной 

деятельности. В 10-11 классе 5 часов в неделю. 

  При реализации краткосрочных мероприятий и курсов внеурочной деятельности либо их 

отдельных частей школа может организовывать деятельность обучающихся с 

использованием: дистанционных образовательных технологий; 

электронного обучения; 

образовательных и развивающих материалов на печатной основе (сборники предметных 

и междисциплинарных задач, открытые материалы международных исследований 

качества образования, демонстрационные варианты олимпиадных и диагностических 

заданий, печатные учебные издания). 

 В рамках курсов внеурочной деятельности школа вправе организовывать в 

дистанционном режиме:  

-проектные и исследовательские работы обучающихся; 

-деятельность школьных научных обществ; 

-просмотр с последующим обсуждением записей кинокартин, спектаклей, концертов; 

-посещение виртуальных экспозиций музеев, выставок, мастер-классов; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
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-общение со специалистами в сфере профессионального самоопределения и карьерного 

консультирования, представителями работодателей, сотрудниками научных организаций; 

-просмотр видеолекций и образовательных сюжетов о современных достижениях науки и 

технологий; 

-оздоровительные и спортивные мероприятия, в том числе физические разминки и 

гимнастику, занятия с тренерами и спортсменами; 

-мастер-классы, развивающие занятия, консультации, тренировки, тематические классные 

часы, конференции и другие активности, проводимые в режиме реального времени при 

помощи телекоммуникационных систем. 

  При реализации мероприятий внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа самостоятельно определяет соотношение объема 

занятий, проводимых путем непосредственного взаимодействия педагогических 

работников с обучающимися, и занятий с применением дистанционных технологий. 

    Для реализации курсов внеурочной деятельности с применением дистанционных 

образовательных технологий школа: 

- своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) обучающихся 

информацию о правилах участия во внеурочной деятельности; сообщает расписание 

запланированных дистанционных активностей обучающихся, наименования 

используемых технологических платформ и ресурсов, список рекомендованных сайтов и 

ресурсов;  

 - разъясняет формы добровольного представления результатов и достижений для учета в 

портфолио; 

 - ведет учет участия обучающихся в активностях, проводимых по программам курсов 

внеурочной деятельности; 

 -обеспечивает возможность получения индивидуальных консультаций по запросам 

обучающихся и их родителей (законных представителей); 

 -организует деятельность руководителей проектных и исследовательских работ 

обучающихся; 

 -оперативно информирует родителей об изменениях расписания или адресах 

подключения к мероприятиям, проводимым в режиме реального времени; 

-при использовании изданий на печатной основе обеспечивает своевременное 

информирование обучающихся о рекомендуемых образовательных материалах и 

заданиях. 

 Цель внеурочной деятельности: 

- Создание условий для достижения учащимися необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей, 

создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время; 

- Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, 

интеллектуальных интересов учащихся в свободное время, развитие здоровой, творчески 

растущей личности, сформированной гражданской ответственностью и правовым 

самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих 

инициатив. 
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Реализация плана внеурочной деятельности среднего общего образования направлена на 

формирование базовых основ и фундамента последующего обучения, в том числе: 

- развития индивидуальности каждого ребенка в процессе самоопределения в системе 

внеурочной деятельности; 

-приобретения социальных знаний (об общественных нормах, об устройстве общества, о 

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т.п.), понимания 

социальной реальности и повседневной жизни; 

-формирования позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной 

реальности в целом; 

-получения опыта самостоятельного социального действия; 

-приобщения к общекультурным и национальным ценностям, информационным 

технологиям: 

-формирования коммуникативной, этической, социальной, гражданской компетентности; 

-воспитания толерантности, навыков здорового образа жизни; 

-формирования чувства гражданственности и патриотизма, правовой культуры, 

осознанного отношения к профессиональному самоопределению; 

-достижения учащимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей; 

-достижения метапредметных результатов; 

-формирования универсальных учебных действий; 

-формирования познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности с обществом и окружающими 

людьми; 

-увеличение числа детей, охваченных организованным досугом. 

 Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется  очно во второй половине дня не менее, чем через 

40 минут после окончания учебной деятельности либо дистанционно. Еженедельно 

проводится по 5 занятий в зависимости от курса и направления очно или дистанционно по 

расписанию,  и с учетом общего количества часов недельной нагрузки по внеурочной 

деятельности, а также с учетом необходимости разгрузки последующих учебных дней. 

Обеспечение учебного плана 

План внеурочной деятельности обеспечивает выполнение гигиенических требований к 

режиму образовательного процесса, установленных СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», и предусматривает организацию внеурочной 

деятельности в 10-11 классах, реализующих федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования. 

Общеобразовательное учреждение укомплектовано педагогическими кадрами и обладает 

материально-технической базой для осуществления обучения согласно данному плану 

внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности реализуется в соответствии с запросом обучающихся, их 

родителей (законных представителей). Для изучения запроса изучаются потребности, 

интересы обучающихся посредством анкетирования, опроса родителей и учеников. 
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Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы. 

Ожидаемые результаты внеурочной деятельности  ФГОС СОО   

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы: 

- личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, правосознание, экологическую культуру, 

способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 

российской гражданской идентичности в поликультурном социуме; 

- метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в познавательной и социальной практике, 

самостоятельность в планировании и осуществлении учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, способность к построению 

индивидуальной образовательной траектории, владение навыками учебно-

исследовательской, проектной и социальной деятельности; 

- предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения, специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях, 

формирование научного типа мышления, владение научной терминологией, ключевыми 

понятиями, методами и приемами. 

  В ходе реализации внеурочной деятельности учащиеся 10-11 классов получают 

практические навыки, необходимые для жизни, формируют собственное мнение, 

развивают свою коммуникативную культуру Обучающиеся 10-11 классов ориентированы 

на: 

- формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

- приобретение школьниками опыта приобретение учащимися социального опыта; 

- самостоятельного общественного действия. 

В соответствии с образовательной программой, внеурочная деятельность должна иметь 

следующие результаты: 

- достижение обучающимися функциональной грамотности; 

- формирование познавательной мотивации, определяющей постановку образования; 

- успешное овладение учебного предмета учебного плана; 

- предварительное профессиональное самоопределение; 

- высокие коммуникативные навыки; 

- сохранность физического здоровья учащихся в условиях школы. 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии рабочей программой учителя) и несистемные занятия (тематических) 

 

Направления, виды и формы внеурочной деятельности  
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Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

-спортивно-оздоровительное; 

-духовно-нравственное; 

-социальное; 

-общеинтеллектуальное; 

-общекультурное. 

 

При организации внеурочной деятельности используются системные курсы внеурочной 

деятельности (на их изучение установлено определенное количество часов в неделю в 

соответствии рабочей программой учителя). Системные курсы реализуются в 

соответствии с утверждённым расписанием по внеурочной деятельности по программам. 

Несистемные занятия реализуются в рамках плана воспитательной работы МБОУ 

«Прутская СОШ», классного руководителя.. Возможно проведение занятий с группой 

учащихся, с учетом их интересов и индивидуальных особенностей. Несистемные 

(тематические) курсы разрабатываются из расчета общего количества часов в год, 

определенного на их изучение планом внеурочной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности  

Для организации внеурочной деятельности в рамках ФГОС в школе имеются следующие 

условия: занятия в школе проводятся в первую  смену, имеется столовая, в которой 

организовано  питание, спортивный зал, медицинский кабинет, кабинет музыки, 

библиотека с читальным залом, компьютерный класс, кабинет психолога, спортивная 

площадка.  Кабинеты физики, химии, биологии, технологии оснащены необходимым 

лабораторным оборудованием. Спортивный зал оснащен необходимым оборудованием и 

спортивным инвентарем. Материальная и техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам, а также техническим нормативам, 

установленным для обслуживания этой базы. Имеется библиотека, включающая учебную 

и художественную литературу. 

Кадровые условия для реализации внеурочной деятельности 

Занятия по внеурочной деятельности проводят опытные квалифицированные педагоги 

школы: учителя – предметники,  классные руководители. Уровень квалификации 

педагогов соответствует требованиям, предъявляемым к квалификации по должностям 

«учитель», «педагог -психолог» (приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих», 

раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования 

 

3.3. Календарный учебный график 

1.Общие положения 

Начало учебного года: первое сентября текущего года; 

Окончание учебного года: 

Среднее общее образование: 
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10-е классы  31 мая (без учета учебных сборов по основам военной службы для юношей); 

11-е классы 25 мая; 

 

Продолжительность учебного года: 

10 классы - 35 учебных недель;  

11 классы - 34 учебных недели; 

 

Учебные четверти: начало, окончание: 

Четверть  Количество учебных недель 

в четверти 

Примечание 

1-я  четверть 8 недель Дата начала и конца 

четверти конкретизируется в 

приказ на начало текущего 

учебного года 

2-я четверть 8 недель 

3-я четверть: 10 недель 

 4-я четверть: 9 недель 

 

 Сроки и продолжительность каникул: 

Каникулы Количество учебных недель 

в четверти 

Примечание 

Осенние 9 дней Дата начала и конца каникул 

конкретизируется в приказе 

по школе  на начало 

текущего учебного года 

Зимние 13 дней 

Весенние 8 дней 

Летние не менее 8 недель 

10 класс (девушки) - с 01.- 06. текущего года по 31.08. текущего года 

10 класс (юноши) - с момента окончания учебных сборов по 31.08.2021 

Режим работы школы: 

10-11 классы-6-дневная учебная неделя 

Продолжительность занятий: 
10-11 классы – не менее  45 мин. 

 

Сменность занятий: 

10-11  классы – 1  смена 

 

Формы промежуточной аттестации 10-11 классы: 

- полугодовая; 

- годовая. 

 

Сроки проведения промежуточной аттестации 
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Промежуточная аттестация проводится на последней неделе 1,2 полугодия, учебного года.  

    Освоение образовательных программ среднего общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся. 

     Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших образовательную 

программу среднего общего образования проводится в форме единого государственного 

экзамена, а также в форме государственного выпускного экзамена. 

    Сроки проведения  государственной итоговой аттестации обучающихся 

устанавливаются Министерством просвещения и Федеральной службой по надзору в 

сфере образования науки. 

      Учебные сборы учащихся 10 классов 

     Учебные сборы по обучению учащихся начальным знаниям в области оборонной 

подготовки по основам военной службы проходят в течение 5 дней, что составляет 35 

учебных часов. Оценка обучающихся заносится в классный журнал с пометкой «Учебные 

сборы», которая учитывается при выставлении итоговой отметки за весь курс обучения. 

Для обучающихся не прошедших учебные сборы по уважительной причине в школе 

организуется теоретическое изучение материала учебных сборов и сдача зачета. 

Организация внеурочной деятельности 

    Часы внеурочной деятельности реализуются после уроков для учащихся 1 смены и 

перед уроками для учащихся 2 смены, но не ранее, чем через 40 минут после основных 

занятий. Расписание составляется на учебный год и утверждается приказом директора 

школы.  

Режим  занятий внеурочной деятельности: 

10-11 классы: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота. 

14.00-18.10 

В каникулярное время занятия внеурочной деятельностью организуется в форме 

соревнований, походов, экскурсий. 

Продолжительность занятий: 

10-11 классы – не менее  45 мин. 

Перерывы между занятиями: не менее 10 мин. 

 

Форма промежуточной аттестации в 10-11 классах: годовая. 

Формы представления результатов внеурочной деятельности:  защита проектов, 

представление  коллективного результата, спортивные достижения, выставки, 

публикации и др.  

 

3.4. Календарный график воспитательной работы 

10-11 классы 

Месяц/ модуль Мероприятия  Ответственные 

Сентябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия, посвященные «Дню знаний» Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, 

кл.руководители 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

Работа социальному проекту (выбор темы) Кл. руководители 

Месячник безопасности (по отдельному плану) Учитель ОБЖ 

Работа по программе «Здоровье», раздел Ответственная за 
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«Самопознание»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 11 класс 

организацию ВР в 

школе, 

кл.руководители 

Классное 

руководство 

Инструктажи по правилам поведения учащихся в 

школе, ПДД, ППБ, соблюдение правил личной 

гигиены 

Кл.руководители 

 Оформление классных уголков 

Изготовление памяток по антитеррористической 

безопасности  и противодействию экстремизму для 

уголков безопасности 

Беседы: «Правила поведения в ОУ, Устав ОУ», 

«Профилактика правонарушений и 

преступлений», «Ответственность 

несовершеннолетних за правонарушения», 

«Выполнение закона о комендантском часе для 

подростков» 

Самоуправление  Выборы лидеров, активов классов, распределение 

обязанностей 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе Делегирование обучающихся для работы в Совете 

Старшеклассников. 

планирование работы совета лидеров школы на 

новый 2021-2022 учебный год 

Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование 

Волонтерство  Подготовка группы волонтеров по программе «Все, 

что тебя касается» 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Профориентация Профориентационные игры Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, 

кл.руководители 

Работа Центров профориентации по 

собственным планам 

Школьные и 

социальные медиа 

Освещение районных, школьных 

мероприятий на сайте школы, в группе  «РДШ» 

в ВК (в течение года) 

Ответственная 

за организацию 

ВР в школе, 

руководитель 

объединения 

 Выпуски новостных сюжетов школьного  

радио «Перемена» (в соответствии с планом 

работы) 

Стафеева О.А. 

Организационное заседание медиацентра Руководитель 

объединения 

День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Укрепление толерантности и профилактика 

экстремизма в молодежной среде. 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе 

 

Работа с 

родителями 

Беседы с родителями: 

 -профилактика ДТП 

 -профилактика правонарушений «Ответственность 

родителей за ненадлежащее воспитание и обучение 

детей» 

Выборы классных родительских комитетов, 

планирование работы на год 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, консультации 

Занятия в «Школе ответственного родительства» 

Кл. 

руководители           

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 Работа клуба «Первая помощь» по индивидуально Руководитель клуба 
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плану работы(в течение года) 

Октябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День самоуправления Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Общешкольный конкурс проектных идей «Я 

– гражданин России» 

Мероприятие «В гостях у осени!» 

День здоровья 

Классное 

руководство 

Всероссийский урок, приуроченный ко ДНЮ 

гражданской обороны РФ, с проведением 

тренировок по защите детей от ЧС 

Кл. руководители 

Урок в библиотеке «Международный день 

школьных библиотек» 

Беседы по профилактике ОРВИ, Covid-19, ОКИ 

Инструктажи по ТБ в период осенних каникул 

Самоуправление Проведение  рейда по проверке внешнего вида 

учащихся 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе Организация и проведение мероприятий «День 

Учителя» 

Заседания советов органов детского 

самоуправления  

Волонтерство  Мероприятия, посвященные «Неделе пожилого 

человека» 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Акция «Спешите делать добро» 

Помощь в уборке территории школы 

Информационные буклеты: «Осторожно, 

снюс»,  «Осторожно, сниффинг» 

Беседа «Модный дым». 

Профориентация Всероссийские открытые уроки ПроеКТОриЯ» Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа Центров профориентации по собственным 

планам 

Школьные и 

социальные медиа 

Подготовка материалов ко Дню учителя 

Выпуск газеты «Прутские вести» 

Руководитель 

объединения 

 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, консультации 

Контроль за школьным питанием 

Занятия в «Школе ответственного родительства» 

Кл. 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Общешкольное родительское собрание Заместитель 

директора по УВР 

Памятки для родителей «Чтобы беда не пришла в 

Ваш дом», «Опасность, которая рядом» (с целью 

предупреждения отказа от участия детей в 

социально-психологическом тестировании на 

предмет раннего выявления незаконного 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ, а также информирования о 

признаках начала зависимости, «новых» видах 

психотропных веществ) Информирование 

родителей по «Вопросам социально-

психологического тестирования» 

Кл. 

руководители 

 

Ноябрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День народного единства Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 
Международный день толерантности 

Мероприятия в рамках месячника правовых знаний 
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(по отдельному плану) руководители 

Акция «Мама-первое слово» 

Работа по программе «Здоровье», раздел «Я и 

другие»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 10 класс 

Классное 

руководство 

Беседы по правилам безопасности на осенних 

водоемах и реках 

Мероприятия, посвященные Дню матери 

Кл. 

руководители 

 

Кл. час «Мои права и обязанности» 

Самоуправление  Акция для младших школьников «Подвижные игры 

на переменах» 

Ответственная 

за организацию 

ВР в школе Оформление сменной странички в классном 

уголке: «День народного единства», «День памяти 

жертв ДТП», «День матери», «День 

толерантности». 

Волонтерство  Участие в акции «Большая перемена» 

Работа волонтерской группы по разделу «Я и 

другие» 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Профориентация Посещение «Ярмарки профессий» 

Виртуальные экскурсии по предприятиям 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 
Работа Центров профориентации по собственным 

планам 

Школьные и 

социальные медиа 

Монтаж фильма «Дорогим Мамам» (подготовить 

материалы) 

Радиолинейка «День народного единства» 

Руководитель 

объединения 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Контроль за школьным питанием 

Занятия в «Школе ответственного родительства» 

Кл. 

руководители 

 

 

Классные 

руководители 

Декабрь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

День героев Отечества Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

День Конституции РФ 

КТД «Новогодний бал» 8-11 классы: 

Акция «В мастерской у Деда Мороза» 

Подготовка праздничного номера для  новогоднего 

праздника 

Работа по программе «Здоровье», раздел 

«Гигиенические правила и профилактика 

инфекционных заболеваний»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 9 класс  

Мероприятия, посвященные 

Международному дню инвалидов 

Классное 

руководство 

Мероприятия, посвященные Дню неизвестного 

солдата 

Кл.руководители 

Единый урок права человека 

Мероприятия, посвященные 200-летию со дня 

рождения Н.А.Некрасова 

Инструктаж с учащимися по ПБ, ПДД, ПП на 

новогодних праздниках и перед новогодними 

праздниками, каникулами 

Инструктажи по ТБ в период зимних каникул 

Международный день борьбы против коррупции 
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(классные часы) 

Самоуправление Заседания советов органов детского 

самоуправления 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе Отчет Совета Старшеклассников о проделанной 

работе за 1 полугодие 2021-2022 учебного года 

Волонтерство  Участие акциях, посвященных Всемирному дню 

борьбы со СПИДом 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Мероприятия, посвященные Дню добровольца 

Акция «Новогоднее окно» 

Профориентация Парад профессий «АртПрофи» 

Работа Центров профориентации по собственным 

планам 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Создание  видеоролика  «Лучшее поздравление 

2022» 

Выпуск газеты «Прутские вести» 

Руководитель 

объединения 

 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к праздничному 

оформлению школы, окон, помощь в подготовке 

новогодних мероприятий. 

Занятия в «Школе ответственного родительства» 

Кл. 

руководители 

 

 

 

Классные 

руководители 

Январь 

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник военно-патриотической работы: 

 «А ну-ка, парни!»  (10-11 кл) 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 
Работа по программе «Здоровье», раздел «Питание и 

здоровье»: 

Классные часы 

Выпуск газеты «Школьный вестник» 8а 

класс  

Классное 

руководство 

Мероприятия, посвященные Дню полного 

освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Кл. руководители 

Информационные классные часы по профилактике 

буллинга: «Способы решения конфликтов с 

ровесниками» 

Инструктаж «Безопасность на зимних водоемах» 

Самоуправление  Заседания советов органов детского 

самоуправления 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе Организация и проведение акции «Слушай, страна, 

говорит Ленинград» 

Волонтерство  Работа волонтерской группы  по разделу «Питание 

и здоровье»  

Руководитель 

волонтерского отряда 

Профориентация Совместное с педагогами изучение интернет-

ресурсов, которые посвящены выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-

тестирования, прохождение онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям 

образования 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа Центров профориентации по собственным 

планам 

Школьные и 

социальные медиа 

Выпуск газеты «Прутские вести» Руководитель 

объединения 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

Кл. 

руководители 
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общешкольных, классных мероприятиях 

Занятия в «Школе ответственного родительства» 

 

Классные 

руководители 

Февраль  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Месячник военно-патриотической работы: 

Смотр песни и строя «Служу России» 

День памяти о россиянах, исполнявших 

служебный долг за пределами Отечества 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

День российской науки 

День здоровья 

Классное 

руководство 

Профилактическое мероприятие: «Безопасность в 

социальной сети: зачем? 

Кл.руководители 

Самоуправление  Заседания советов органов детского 

самоуправления 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе Организация акции «Все на борьбу со снегом!» 

Волонтерство  Акция «Дарите книги с любовью» 

Акция «Кормушка» 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Профориентация Встреча с родителями – представителями 

различных профессий 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 
Участие в работе всероссийского 

профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» 

Анкетирование учащихся по вопросам выбора 

профессии и специальности 

Работа Центров профориентации по собственным 

планам 

Школьные и 

социальные медиа 

Создание видеоролика «23 февраля»  

Радиолинейка в рамках «Недели Мужества»  

Руководитель 

объединения 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Занятия в «Школе ответственного родительства» 

Кл. 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Март  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия, посвященные Международному 

женскому дню 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 
Работа по программе «Здоровье», раздел «ОЛБ и 

профилактика травматизма»: 

День здоровья 

Классные часы 

Классное 

руководство 

Мероприятия «Профилактика правонарушений и 

пропаганда здорового образа жизни» 

Кл.руководители 

Беседы: «В поисках хорошего настроения»,  «Роль 

режима труда и отдыха в сохранении здоровья 

человека» 

Инструктажи по ТБ в период весенних каникул 

Самоуправление  Подготовка мероприятий к «8 Марта» Ответственная за 

организацию ВР в 

школе 
Операция «Уголок» (проверка классных уголков, их 

функционирование)  

Волонтерство  Работа волонтерской группы по разделу «ОЛБ и 

профилактика травматизма» 

 Мероприятия, посвященные Дню воссоединения 

Крыма с Россией 

Руководитель 

волонтерского отряда 

Профориентация Встреча с родителями – представителями 

различных профессий 

Ответственная за 

организацию ВР в 
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Работа Центров профориентации по собственным 

планам 

школе, кл. 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Монтаж фильма «Дорогим Мамам» Радиолинейка 

«Милым дамам» 

Руководитель 

объединения 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Занятия в «Школе ответственного родительства» 

Кл. 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Апрель  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Общешкольный конкурс социальных проектов «Я – 

гражданин России» 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 
Всемирный День Земли 

Молодежный форум «Мир без вредных привычек» 

Работа по программе «Здоровье», раздел «Культура 

потребления медицинских услуг»: 

Классные часы 

Классное 

руководство 

Гагаринский урок «Космос – это мы» Кл. 

руководители 

 
Инструктаж «Безопасность учащихся вблизи 

водоемов весной» 

Самоуправление Рейд по проверке внешнего вида учащихся Ответственная за 

организацию ВР в 

школе 

Волонтерство  Помощь в уборке территории школы Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Участие в подготовке и проведении 

молодежного форума «Мир без вредных 

привычек» 

Профориентация Экскурсии на предприятия п.Прутской 

Работа Центров профориентации по собственным 

планам 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Монтаж фильма «Великой Памяти посвящается» 

Оформление фотоотчета по проведенным 

мероприятиям за 2021- 2022 учебный год 

Руководитель 

объединения 

 

Работа с 

родителями 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Занятия в «Школе ответственного родительства» 

Кл. 

руководители 

 

Классные 

руководители 

Май  

Ключевые 

общешкольные 

дела 

Мероприятия, посвященные Дню победы: 

- Конкурс рисунков, посвященных Дню 

Победы 

- Подготовка к торжественному митингу, 

посвященному Дню Победы 

- Творческий конкурс «Песни Победы» 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Работа по программе «Здоровье», раздел 

«Предупреждение употребления ПАВ»: 

Классные часы 

- День здоровья. «Всемирный день борьбы с 

курением» 

Торжественная линейка «Последний Звонок 

2022» 

 Торжественная церемония вручения 

аттестатов 

Ответственная за 

организацию ВР в 
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школе, кл. 

руководитель 11 

класса 

Классное 

руководство 

Беседы на темы: «Пожарная безопасность в лесу и 

на приусадебных участках», «Правила поведения 

на водоёмах», «Укусы насекомых» 

Инструктажи по ТБ в период летних каникул 

Кл. 

руководители 

 

Организация летнего отдыха детей 

Самоуправление  Отчет Совета Старшеклассников о проделанной 

работе за 2021-2022 учебного года 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе 

Волонтерство  Участие  акциях: «Георгиевская ленточка», 

Бессмертный полк», «Свеча Памяти»  

Руководитель 

волонтерского отряда 

Профориентация Участие  в организации и проведении 

презентаций «Труд наших родных» 

Работа Центров профориентации по собственным 

планам 

Ответственная за 

организацию ВР в 

школе, кл. 

руководители 

Школьные и 

социальные медиа 

Выпуск газеты «Прутские вести» Руководитель 

объединения 

 

Работа с 

родителями 

Родительские собрания 

Индивидуальные беседы, консультации 

Привлечение родителей к участию в 

общешкольных, классных мероприятиях 

Инструктаж для родителей в период летних каникул 

Занятия в «Школе ответственного родительства» 

Кл. 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 Общешкольное родительское собрание  

Курсы внеурочной деятельности 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Школьный урок 

(согласно индивидуальным по планам работы учителей-предметников) 

Детское общественное объединение 

(согласно собственным планам работы) 
 

 

3.5. Система условий реализации основной образовательной программы 

3.5.1. Требования к кадровым условиям реализации основной образовательной 

программы 

Выполнение требований к условиям реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования является условием создания и поддержания развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного, трудового развития обучающихся.  

Раздел содержит описание: 

- требований к кадровым условиям; 

- описание уровня квалификации педагогических, руководящих и иных работников МБОУ 

«Прутская СОШ», осуществляющих образовательную деятельность; 

           - описание  системы непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических и руководящих работников школы; 

Требования к кадровым условиям: 
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МБОУ «Прутская СОШ» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной программой 

образовательной организации, и способными к инновационной профессиональной 

деятельности. 

В школе для  реализации основной образовательной программы созданы  условия: 

- для реализации электронного обучения, применения дистанционных образовательных 

технологий;  

- оказания постоянной научно-теоретической, методической и информационной 

поддержки педагогических работников по вопросам реализации основной 

образовательной программы, использования инновационного опыта других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность; 

- стимулирования непрерывного личностного профессионального роста и повышения 

уровня квалификации педагогических работников, их методологической культуры, 

использования ими современных педагогических технологий;  

- повышения эффективности и качества педагогического труда; 

- выявления, развития и использования потенциальных возможностей педагогических 

работников; 

-осуществления мониторинга результатов педагогического труда. 

Кадровое обеспечение реализации основной образовательной программы среднего общего 

образования 

Должность Должностные обязанности Коли

честв

о 

работ

ников 

Уровень работников  

требования к уровню 

квалификации 

фактиче

ский 

уровень 

Руководител

ь 

Осуществляет руководство 

образовательным 

учреждением в соответствии 

с законами и иными 

нормативными правовыми 

актами, уставом 

 образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

системную образовательную 

(учебно - воспитательную) и 

административно-

хозяйственную 

(производственную) работу 

образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

реализацию федерального 

государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных 

государственных 

требований.  

1 Высшее 

профессиональное 

образование по 

 направлениям 

подготовки 

"Государственное и 

 муниципальное 

управление", 

"Менеджмент", 

"Управление 

персоналом" и стаж 

работы на 

педагогических 

должностях не менее 5 

лет или высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

государственного и 

муниципального 

управления или 

менеджмента и 

экономики и стаж 

соответс

твует 
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работы на 

педагогических или 

руководящих 

должностях не менее 5 

лет. 

Заместитель  

директора 

Организует текущее и 

перспективное планирование 

деятельности школы. 

Координирует работу 

преподавателей, других 

педагогических и иных 

работников, а также 

 разработку учебно- 

методической и иной 

документации, необходимой 

для деятельности  

образовательного 

учреждения. 

 

2 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. 

соответс

твует 

Учитель Осуществляет обучение и 

воспитание  обучающихся с 

учетом их психолого- 

физиологических 

особенностей и специфики 

преподаваемого предмета, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения, в том 

числе по индивидуальным 

учебным планам, 

16 Высшее 

профессиональное 

образование или  

среднее 

профессиональное 

образование в области, 

либо высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению 

"Образование и 

соответс

твует 
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ускоренным курсам в рамках 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

современные 

образовательные технологии, 

включая информационные, а 

также цифровые 

образовательные 

ресурсы. 

 педагогика"  

Преподава 

тель-

организатор 

ОБЖ 

Осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

воспитанников с учетом 

специфики курсов основ 

безопасности 

жизнедеятельности и 

допризывной подготовки в 

объеме не более 9 часов в 

неделю (360 часов в год). 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в т.ч. 

факультативные и 

внеурочные, занятия, 

используя разнообразные 

формы, приемы, методы и 

средства обучения. 

Организует разнообразные 

виды деятельности 

обучающихся, 

воспитанников, 

ориентируясь на личность 

обучающихся, 

воспитанников, развитие 

мотивации их 

познавательных интересов, 

способностей. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование и 

 профессиональная 

подготовка по 

 направлению 

подготовки 

"Образование и 

 педагогика" или ГО 

либо среднее 

профессиональное 

образование по 

 направлению 

подготовки 

"Образование и 

 педагогика" или ГО и 

стаж работы по 

специальности не менее 

3 лет, либо среднее 

профессиональное 

(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное 

образование в области 

образования и 

педагогики и стаж 

работы по 

специальности не менее 

3 лет. 

соответс

твует 

Педагог-

психолог 

Осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную 

на сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся, 

воспитанников в процессе 

воспитания и обучения в 

образовательных 

учреждениях. 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

 психология" 

высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование и 

соответс

твует 
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дополнительное 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

"Педагогика и 

психология" 

Педагог-

библиотекар

ь 

Участвует в реализации 

основной образовательной 

программы начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования в соответствии с 

федеральными 

государственными 

стандартами начального 

общего, основного общего, 

среднего (полного) общего 

образования. 

Организует работу по ее 

учебно-методическому и 

информационному 

сопровождению, 

направленную на 

обеспечение широкого, 

постоянного и устойчивого 

доступа для всех участников 

образовательного процесса к 

информации, связанной с 

реализацией основной 

образовательной программы, 

на приобретение новых 

навыков в 

 использовании 

библиотечно-

информационных ресурсов. 

1 Высшее 

профессиональное 

(педагогическое, 

библиотечное) 

образование. 

соответс

твует 

Социальный 

педагог 

Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

в учреждениях, организациях 

и по месту жительства 

обучающихся 

(воспитанников, детей). 

Изучает особенности 

личности обучающихся 

(воспитанников, детей) и их 

микросреды, условия их 

жизни. Выявляет интересы и 

потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в 

поведении обучающихся 

1 Высшее 

профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлениям 

подготовки 

"Образование и 

педагогика", 

"Социальная 

педагогика". 

 

соответс

твует 
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(воспитанников, детей) и 

своевременно оказывает им 

социальную помощь и 

поддержку.  

 

При оценке качества деятельности педагогических работников МБОУ «Прутская СОШ» 

учитывается: 

- востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) учениками и их родителями 

(законными представителями);  

-использование учителями современных педагогических технологий, в том числе ИКТ и 

здоровьесберегающих, метапредметных;  

-участие в методической и научной работе;  

-распространение передового педагогического опыта;  

-повышение уровня профессионального мастерства;  

-работа учителя по формированию и сопровождению индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся;  

-руководство проектной деятельностью обучающихся;  

-взаимодействие со всеми участниками образовательных отношений. 

Соответствие уровня квалификации работников МБОУ «Прутская СОШ», 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу, требованиям, предъявляемым к квалификационным 

категориям, а также занимаемым ими должностям, устанавливается при их аттестации. 

Основную часть педагогов в МБОУ «Прутская СОШ»  составляют опытные учителя с 

большим стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством, 

имеющие первую и высшую категории. Категорийность педагогов, работающих на уровне 

среднего образования составляет 100%  Ежегодно увеличивается доля педагогов с  

высшей категорией.  

  Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации»  (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной 

деятельности, с учетом желания педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять 

лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми в МБОУ «Прутская СОШ».  

  Проведение аттестации в целях установления квалификационной категории 

педагогических работников осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых эти 

организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации.  

   Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, 
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по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда.   

Уровень квалификации педагогических работников МБОУ «Прутская СОШ» 

Квалификация педагогических работников школы, осуществляющих образовательную 

деятельность, отражает:  

-   компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения;  

- сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на 

педагогическую деятельность;  

- общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, 

влияющую на успешность педагогического общения и позицию педагога;  

-   самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Требования к умениям, предъявляемым  педагогическим  работникам школы,  

реализующих основную образовательную программу, 

Компетентности учителя на уровне среднего общего образования 

1. обеспечение  условий для успешной деятельности, позитивной мотивации, а 

также самомотивирования обучающихся;  

2. осуществление самостоятельного поиска и анализа информации с помощью 

современных информационно-поисковых технологий;  

3 разработка программы учебных предметов, курсов, методические и 

дидактические материалы;  

4 выбор учебников и учебно-методической литературы, рекомендации 

обучающимся о дополнительных источниках информации, в том числе 

интернет-ресурсы;  

5 выявление и отражение в основной образовательной программе специфики 

особых образовательных потребностей (включая региональные, национальные 

и (или) этнокультурные, личностные, в том числе потребности одаренных 

детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов);  

6 организация и сопровождение учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

7 оценка деятельности обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО, включая: проведение стартовой и промежуточной диагностики, 

внутришкольного мониторинга, осуществление комплексной оценки 

способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-

познавательные задачи; 

8 интерпретация результатов достижений обучающихся; 

9 использование возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, 

электронными таблицами, электронной почтой и браузерами, 

мультимедийным оборудованием. 

 

Описание реализуемой системы непрерывного профессионального развития и 

повышения квалификации педагогических и руководящих работников организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующей основную 

образовательную программу   

       Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала  в МБОУ «Прутская СОШ» является обеспечение в соответствии с 

новыми образовательными реалиями и задачами  системы непрерывного педагогического 

образования. 
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       Непрерывность профессионального развития  педагогических работников школы, 

осуществляющей образовательную деятельность, реализующих основную 

образовательную программу среднего общего образования, обеспечивается освоением 

ими дополнительных профессиональных программ по профилю педагогической 

деятельности не реже чем один раз в три года.  

Формы повышения квалификации:  

- послевузовское обучение в высших учебных заведениях, в том числе в магистратуре, 

аспирантуре, докторантуре, на курсах повышения квалификации;  

- стажировки, участие в конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по 

отдельным направлениям реализации основной образовательной программы;  

- дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; создание и 

публикация методических материалов и др. 

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. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

педагогических работников  школы к реализации ФГОС СОО: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 

образовательной деятельности обучающихся; 

-овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС СОО. 

Одним из условий готовности  МБОУ «Прутская СОШ» к введению ФГОС СОО является 

создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС СОО.  

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

 Психолого-педагогические условия МБОУ «Прутская СОШ» в соответствии с 

требованиями Стандарта  обеспечивают: 

 -преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к основному  образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся, в том числе особенностей перехода из  

подростковый; 

 -формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений; 

 -вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого 

педагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

 -дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Работа педагога-психолога МБОУ «Прутская СОШ» организована в соответствии с 

годовым планом и проходит в тесном сотрудничестве с педагогическим коллективом, 

учащимися, их родителями (законными представителями). В своей деятельности педагог-

психолог руководствуется нормативными – правовыми документами. В школе действует 

кабинет психолога, имеющий необходимое оборудование для работы педагога-психолога, 
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а также есть специалисты в области адаптивной физкультуры, работает социальный 

педагог.  

Приоритетными направлениями работы психологической службы школы в рамках 

реализации основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: 

-сохранение и укрепление психологического здоровья; 

- изучение возможностей и способностей обучающихся; 

-выявление, поддержка и психологическое сопровождение детей с особыми 

образовательными потребностями, в том числе детей с особыми, ограниченными 

возможностями здоровья, детей, имеющих статус «ребенок-инвалид», «инвалид»; 

-психологическое сопровождение учащихся при подготовке к ГИА (оказание помощи  

выпускникам по снижению тревожности в период подготовки к экзаменам); 

-психологическое сопровождение личностного и профессионального становления 

учащихся (изучение профессиональных склонностей в период выбора профессии); 

-выявление и поддержка одаренных учащихся;  

-сопровождение обучающихся, склонных к дезадаптивным формам социального 

поведения, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

-формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-формирование установок толерантного сознания учащихся, коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления. 

В школе работает медико - педагогический консилиум МБОУ «Прутская СОШ», в рамках 

которого сотрудничают педагог-психолог, социальный педагог, учитель –логопед, 

педагоги школы. 

Ведущие цели психолого-педагогического сопровождения учащихся  в условиях 

школьного взаимодействия: 

-создание условий для  развития образовательных интересов и раскрытия 

индивидуальности социализирующейся личности; 

- создание  социально-психологических условий для успешного обучения и психического 

развития обучающегося в ситуации школьного взаимодействия; 

- оказание помощи педагогическому коллективу в создании социальной ситуации 

развития, соответствующей индивидуальности обучающихся и обеспечивающей 

психологические условия для охраны здоровья и развития личности обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и других участников 

образовательного процесса. 

В соответствии  с направлениями работы деятельность педагога –психолога МБОУ 

«Прутская СОШ» включает задачи: 

-определение индивидуальных возможностей и способностей обучающихся; 

-учет в работе с обучающимися резерва возраста, формирование способности к 

самовоспитанию и саморазвитию, потребности в здоровом образе жизни;  

-учет и обеспечение индивидуального подхода к каждому обучающемуся на основе 

психологического и медицинского мониторинга; 

-создание благоприятного для развития обучающихся психологического климата и 

образовательного пространства; 
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-профилактика и коррекция отклонений в здоровье обучающегося, его интеллектуальном 

и личностном развитии; 

-оказание своевременной психолого-педагогической помощи обучающимся и их 

родителям (законным представителям);  

-психолого-педагогическое сопровождение учащихся во время обучения в школе, 

изучение процессов адаптации обучающихся.  

Психолого-педагогическое сопровождение на уровне  среднего общего образования 

включает: 

- сопровождение учащихся во время перехода на новые стандарты; изучение уровня 

готовности и продвижения ученика в новых условиях; 

-сопровождение одаренных учащихся  на основе диагностики способностей одаренных 

детей по специальным методикам; 

- в целях реализации  профильного обучения 10-11 классов, подготовки и сдачи экзаменов  

для учащихся 11-х классов организуются группы по определению  профессиональных 

предпочтений, а также  проводятся  исследования уровня тревожности учащихся в период 

подготовки и сдачи экзаменов; 

-на основе специальных опросников  проведение диагностики личностных отклонений 

подросткового возраста; 

-диагностику, направленную на определение особенностей статуса обучающегося, 

которая проводится  в конце  учебного года; 

-консультирование педагогов и родителей с учетом результатов диагностики; 

-в течение учебного времени проведение профилактических мероприятий, экспертизы, 

просветительской работы, коррекционной работы; 

-формирование понимания ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

-формирование установок толерантного сознания учащихся, коммуникативных навыков в 

разновозрастной среде и среде сверстников; 

-поддержка объединений обучающихся и ученического самоуправления. 

Психолого-педагогического сопровождение участников образовательного процесса 

среднего общего образования  включает индивидуальную, групповую, на уровне класса, 

на уровне образовательной организации работу в формах:  

- просвещение и профилактика; 

-диагностика (индивидуальная, групповая); 

-консультирование (осуществляется с учетом результатов диагностики). 

Психологическое просвещение и профилактика представляет собой  своевременное и 

адресное информирование с целью предупреждения возникновения типичных трудностей 

в развитии, в освоении учебной деятельности, в общении обучащихся.. В соответствии с 

планом работы педагог-психолог МБОУ «Прутская СОШ» готовит тематические 

выступления, лекции  для родителей, педагогов по актуальным вопросам: проблемы в 

обучении и воспитании, профилактика  нарушения поведения, вопросы сохранения 

психологического здоровья, вопросы, связанные с формированием жизнестойкости, с 

выбором будущей профессии. 

В течение учебного года осуществляется диагностика стрессоустойчивости учащихся 

выпускных классов в рамках психологической подготовки учащихся к сдаче итоговых 

государственных экзаменов. Для учащихся 11-х классов предусмотрены консультации  по 

профессиональному самоопределению, просветительские классные часы по тематике, 
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касающейся вопросов стрессоустойчивости, жизнестойкости, развития коммуникативных 

навыков, сохранения своего психологического здоровья. Педагог –психолог  готовит 

памятки, методические советы по наиболее востребованным вопросам воспитания 

подростков, готовит актуальную информацию  для стенда «Советы психолога». 

В рамках психологического консультирования организована системная работа по 

направлениям:  

-результаты диагностических обследований,  тематических микроисследований 

(психологически комфортная среда); 

-«как правильно общаться с подростками»; 

- вопросы профессиональной ориентации; 

- консультации при подготовке к участию в выступлениях, конкурсах, олимпиадах. 

Диагностическая работа на уровне среднего общего образования направлена на 

обеспечение информацией об особенностях развития обучающихся в условиях 

определенной образовательной среды. Выбор методов и форм психодиагностики 

определяется конкретной задачей, спецификой возраста и особенностей группы учащихся 

или отдельного ученика. 

 На начало учебного года  проводится  входная диагностика одаренных учащихся, 

учащихся, испытывающих трудности в усвоении образовательных программ, 

социализации и адаптации. В течение учебного года проводится изучение степени и 

особенностей приспособления  зачисленных в школу учащихся к новым социально-

педагогическим условиям обучения, осуществляется  изучение уровня учебной мотивации 

и школьной тревожности, отношения к учебным предметам, к учебной нагрузке. По 

результатам проведенной диагностики предлагаются  индивидуальные консультации для 

учащихся и их родителей (законных представителей), даются рекомендации по выбору 

направления дальнейшего обучения, по вопросам профессионального и личностного 

самоопределения. По запросам классных руководителей в течение года проводится 

социально - психологическое обследование классных коллективов с целью исследования 

социально-психологических причин нарушений межличностных отношений учащихся со 

сверстниками, нарушений межличностных отношений в классе. По результатам 

исследования строятся социометрические матрицы классных коллективов. Даются 

рекомендации педагогам по оптимизации психологического климата классных 

коллективов. По запросам классных руководителей проводится диагностика типов 

темперамента, особенностей учебной мотивации, внимания обучающихся, диагностика 

стратегий поведения в конфликтных ситуациях, уровня агрессивности и др. отдельных 

классных коллективов, групп учащихся.  

В течение учебного года проводятся циклы занятий индивидуальной психокоррекции 

школьников по итогам плановой диагностики,  а также по запросам педагогов школы и 

родителей (законных представителей учащихся) на основе  индивидуальных средств 

коррекции. 

В работе с обучающимися один из главных вопросов - содействие в создании 

психологически безопасной образовательной среды, способствующей их развитию, 

обучению, воспитанию, самоопределению. Психолого – педагогическое сопровождение 

включает следующую деятельность: 

-профилактическая работа  с целью формирования у обучающихся знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 



371 

 

физического, психологического и социального здоровья, содействие формированию 

регулятивных, коммуникативных, познавательных компетентностей; 

- организация индивидуальной или групповой коррекционно-развивающей работы; 

-организация и проведение тренингов с учащимися по развитию личностных, 

коммуникативных и регулятивных компетентностей; 

- консультирование учащихся (по запросу); 

-проведение тренингов, деловых игр профориентационной направленности. 

Работа с педагогическим коллективом направлена на повышение уровня психолого-

педагогической компетентности в вопросах организации образовательного процесса, на 

преодоление психологических барьеров деятельности учителя, на повышение 

профессиональной рефлексивной позиции деятельности учителя, на создание комфортной 

психологической атмосферы. Психологическая помощь осуществляется в формах 

консультирования, личной беседы, тренингов как индивидуальных, так и групповых. 

Такие занятия способствуют раскрытию индивидуальных способностей педагога. 

Педагог-психолог оказывает консультативную помощь  по вопросам формирования и 

развития УУД, сопровождения индивидуальных образовательных траекторий, по 

вопросам совершенствования учебно –воспитательного процесса. 

Основные задачи организации психолого-педагогического сопровождения работы с 

родителями – это просвещение, повышение уровня психолого-педагогической 

компетентности в вопросах воспитания и обучения ребенка. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего 

общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного среднего 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании школы. 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы среднего общего 

образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных обязательств 

на основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного основного среднего образования в школе осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы  среднего общего 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы среднего общего образования, включая: 

 - расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования; 

-  расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 

-  прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 
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Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы 

реализации образовательных программ, образовательных технологий, специальных 

условий получения образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных 

условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и осуществления 

образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными 

стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено 

законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных 

бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего образования 

муниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату 

труда работников, реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом 

Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного самоуправления по 

организации предоставления общего образования в расходы местных бюджетов могут 

также включаться расходы, связанные с организацией подвоза обучающихся к 

образовательным организациям и развитием сетевого взаимодействия для реализации 

основной образовательной программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося 

осуществляется на трех следующих уровнях: 

- межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет); 

- внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

- общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций бюджетных 

ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного финансирования 

в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно-правовое 

регулирование на региональном уровне следующих положений: 

1.сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

2.возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных 

отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации.  
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  Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств 

государственного (муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу, определяемого в соответствии с Указами 

Президента Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических 

работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансового 

обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС СОО при расчете регионального норматива должны 

учитываться затраты рабочего времени педагогических работников образовательных 

организаций на урочную и внеурочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осуществляется в 

пределах объема средств образовательной организации на текущий финансовый год, 

установленного в соответствии с нормативами финансового обеспечения, определенными 

органами государственной власти субъекта Российской Федерации, количеством 

обучающихся, соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, устанавливающим 

положение об оплате труда работников образовательной организации. 

 В соответствии с установленным порядком финансирования оплаты труда работников  

образовательных организаций: 

- фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и стимулирующей 

частей. Значение стимулирующей части определяется образовательной организацией 

самостоятельно; 

- базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

работников;  

-рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда педагогического 

персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда.  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат в МБОУ «Прутская 

СОШ» определяются локальными нормативными актами «Положение о порядке 

распределения стимулирующей части фонда оплаты труда», «Положение о формировании 

системы оплаты труда работников». 

 В документах определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к 

результатам освоения образовательной программы среднего общего образования. В них 

включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических 

технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 
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распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др.  

Школа самостоятельно определяет: 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

- соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-

технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно-

вспомогательного и иного персонала; 

- соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

- порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 

Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда согласовывается с 

Профсоюзным комитетом школы, Управляющим советом школы. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа материально-

технических условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования школа: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняемого оборудования, а 

также работ для обеспечения требований к условиям реализации образовательной 

программы среднего общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы среднего общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) графиком 

внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам освоения средств на 

обеспечение требований к условиям реализации образовательной программы среднего 

общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образовательной 

организацией и организациями дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами, организующими внеурочную деятельность обучающихся, и 

отражает его в своих локальных нормативных актах. При этом учитывается, что 

взаимодействие может осуществляться: 

- на основе договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на 

проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различным направлениям 

внеурочной деятельности на базе образовательной организации (организации 

дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

- за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые 

обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ 

внеурочной деятельности. 

Примерный календарный учебный график реализации образовательной программы, 

примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты 

нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации образовательной 

программы в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  (ст. 2, п. 10). 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы основного общего образования определяет нормативные 

затраты субъекта Российской Федерации (муниципального образования) связанных с 
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оказанием государственными (муниципальными) организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, государственных услуг по реализации образовательных 

программ в  соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на очередной финансовый год. 

Размеры нормативов бюджетного  финансирования реализации образовательных 

программ определяются в соответствии с методикой расчета нормативов бюджетного 

финансирования реализации образовательных программ и субвенций из краевого бюджета 

на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного 

и бесплатного общего образования, утвержденные приказом Главного управления 

образования и молодежной политики Алтайского края. Определение порядка и условий 

предоставления Учредителем школе субсидии из бюджета города на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания  предоставляется в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных из городского и краевого бюджетов, 

осуществляется на основе «Соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), на основе Порядка определения и расчета 

стоимости базовых нормативных затрат на оказание муниципальной услуги 

муниципальными бюджетными (автономными) образовательными учреждениями на 

текущий года. 

Финансово-хозяйственная деятельность Учреждения направлена на: 

- рациональное и экономное расходование средств бюджета соответствующего уровня 

выделяемых на содержание Учреждения, а также обеспечение сохранности основных 

фондов и материальных ценностей; 

- своевременную реконструкцию, капитальный и текущий ремонт зданий, сооружений, 

коммуникаций и оборудования, благоустройство и озеленение территории, 

бесперебойную работу вспомогательных служб; 

- обеспечение мебелью, технологическим оборудованием, хозяйственным и другим 

инвентарем, материалами и их рациональным использованием, а также списание в 

установленном порядке имущества; 

- соблюдение правил и норм охраны труда, техники безопасности, противопожарной 

безопасности, санитарно-гигиенического и противоэпидемического режима. 

Организация не вправе размещать денежные средства на депозитах в кредитных 

организациях, а также совершать сделки с ценными бумагами, если иное не 

предусмотрено федеральными законами. 

Информация об использовании закрепленного за Учреждением муниципального 

имущества  включается в ежегодные отчеты Учреждения по итогам  самообследования. 

Контроль за соблюдением финансово-хозяйственной дисциплины осуществляется 

соответствующими органами в пределах своей компетенции. 

В целях реализации государственной социальной, экономической и налоговой политики 

организация несет ответственность за сохранность документов, обеспечивает передачу на 

государственное хранение документов в Архивный отдел администрации города Барнаула 

в установленном порядке. 
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3.5.4 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы 

Материально-техническая база школы приводится в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы образовательной 

организации, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса 

и созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования  ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 №1490; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами МБОУ 

«Прутская СОШ», разработанными с учетом местных условий, особенностей реализации 

основной образовательной программы в школе. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе для  реализации основной образовательной 

программы среднего общего образования, оборудованы: 

- учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников – 15 

- помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством  -  10; 

- необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории и 

мастерские - 1; 

- библиотека с рабочими зонами, оборудованным читальным залом,  книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой - 1; 

- спортивные залы, стадионы, спортивные площадки, тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и инвентарем - 1; 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающие возможность организации качественного горячего питания, в том числе 

горячих завтраков - 1; 

- административные и иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ – 1; 

 гардероб — 1; 

 санузлы — 8; 

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон -1. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

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. Оборудование кабинетов 

ежегодно указывается в приложении  учебно-методические комплексы  и оценочные 

материалы каждый год утверждаются приказом директора, в отчете по 

самообследованию. 

Ежегодно на основе СанПИН  «Санитарно-гигиенические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» проводится мониторинг 
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наличия и размещения помещений для осуществления образовательного процесса, 

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 

образовательного процесса. 

          В школе имеется центральное отопление, люминесцентное освещение, холодное и 

горячее водоснабжение, центральное водоотведение. Отопительная система соответствует 

оборудование туалетов, спортивных раздевалок соответствует санитарным нормам. 

Состояние территории школы, в том числе, состояние ограждения и освещение участка, 

наличие и состояние необходимых знаков дорожного движения при подъезде к Школе, 

оборудование хозяйственной площадки, состояние мусоросборника соответствует 

санитарным нормам. 

         Большое внимание в школе уделяется обеспечению безопасности: разработан 

противодиверсионный и антитеррористический паспорт. На каждом этаже имеется план 

эвакуации людей. Разработан график дежурства администрации и учителей. Для 

предотвращения несчастных случаев и чрезвычайных ситуаций: 

- организовано круглосуточное дежурство техперсонала, администрации школы 

- имеются аптечки для оказания первой медицинской помощи. 

- имеются  информационные стенды в вестибюлях школы по профилактике ДТП, 

противопожарной безопасности, действиях при террористической угрозе, гражданской 

обороне, имеется дорожная разметка для проведения занятий по ПДД. 

           В течение всего года проводятся учебные эвакуации работников и учащихся школы 

по действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций. В школе установлена кнопка 

тревожной сигнализации, выведенная на пульт дежурного по ОВО при ОВД. В 

помещении школы установлена автоматическая сигнализация противопожарной 

безопасности, которая выведена на пульт 01. Контрольно – пропускной режим 

осуществляется  частным охранным предприятием. 

Материально-техническое и учебно-лабораторное оснащение 

 основной образовательной программы среднего общего образования   

 

№ 

п/п 

Предмет Перечень оборудования 

1 Биология 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-документ-камера; 

-комплект моделей «Органы человека»; 

-модель глаза; 

-модель почки; 

-модель уха человека; 

-модель строения сердца; 

-скелет человека; 
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-модель «Торс человека»; 

-комплект скелетов человека и позвоночных животных; 

-набор «Органы человека и животных»; 

-набор моделей «Происхождение человека»4 

-модель конечности лошади; 

-модель конечности отцы; 

-скелет голубя; 

-скелет костистой рыбы; 

-скелет кролика; 

-скелет лягушки; 

-модель аппликации «Гаметогенез у животных»; 

-набор моделей цветов; 

-модель стебля растений; 

-модель строения корня; 

-модель строения листа; 

-модель-аппликация «Размножение сосны»; 

-модель-аппликация «Размножение мха»; 

-модели цветов различных семейств; 

-модель-аппликация «Агроценоз»; 

-модель-аппликация «Биосинтез белка»; 

-модель-аппликация «Биосфера и человек»; 

-модель-аппликация «Генеалогический метод 

антропогенетики»; 

-модель-аппликация «Генетика группы крови»; 

-модель-аппликация «Деление клетки. Митоз и мейоз»; 

-модель-аппликация «Дигибридное скрещивание»; 

-модель-аппликация «Перекрест хромосом»; 

-модель-аппликация «Типичные биоценозы»; 

-модель-аппликация «Классификация растений и 

животных»; 

-модель-аппликация «Моногибридное скрещивание»; 

-модель-аппликация «Наследование резус-фактора»; 

-гербарии разных групп растений; 

-набор муляжей грибов, корнеплодов, овощей и фруктов; 

-коллекции д/кб биологии; 

-комплекты карточек для индивидуальной работы; 

-набор таблиц; 

-биологическая лаборатория (15 шт.); 

-весы лабораторные электронные; 

-цифровой микроскоп (1 шт); 

-микроскоп школьный (15 шт); 

-датчик для регистрации артериального давления; 

-датчик влажности; 

-датчик пульса; 

-датчик регистрации ЭКГ; 

-компьютерный измерительный блок; 

-датчик оптической плотности; 

-датчик температуры; 

-датчик частоты дыхания; 

-спиртовка лабораторная литая (15 шт.) 

-термометр лабораторный; 

-прибор для демонстрации водных свойств; 



379 

 

-прибор для демонстрации передачи воды корням; 

-прибор для обнаружения дыхательного газообмена у 

растений и животных; 

-прибор для сравнения содержания СО2 во вдохе и выдохе 

воздуха; 

-воронки; 

-зажимы пробирочные; 

-колба; 

-ложка для сжигания вещества; 

-стеклянные палочки; 

-пробирки (100 шт.); 

-стакан высокий с делением; 

-ступка фарфоровая4 

-цилиндр мерный с носиком (15 шт.); 

-штативы для пробирок (15 шт.); 

-комплекты микропрепаратов: «Ботаника», «Анатомия», 

«Зоология», «Общая биология»; 

-набор для микроскопирования по биологии; 

-влажные препараты; 

-биологическая лаборатория; 

-документ-камера; 

-портреты биологов 

2 Физика, 

астрономия 

18 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-экран подвесной; 

-МФУ; 

-высоковольтный источник регулируемого напряжения; 

-генератор звуковой частоты; 

-датчик ионизирующего излучения; 

-комплект изучения электромагнитных волн; 

-комплект по механике с компьютерным блоком; 

-компьютерный измерительный блок; 

-набор по термодинамике, газовым законам, насыщенным 

парам; 

-набор демонстрационный «Волновая оптика»; 

 -набор демонстрационный «Ванна волновая»; 

-набор демонстрационный «Геометрическая оптика»; 

-набор демонстрационный «Тепловые явления»; 

-набор «Электричество-1»; 

-набор «Электричество-3»; 

-набор спектральных трубок с источником питания и 

дифракционной решеткой; 

-набор электроизмерительных приборов постоянного и 

переменного тока; 

-набор лабораторный «Механика»; 

-набор лабораторный «Электричество»; 

-насос вакуумный с тарелкой и колпаком; 

-прибор ИРПН-10А; 

-термометр электронный ТЭН-5; 
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-цифровая лаборатория Архимед; 

-весу учебные лабораторные; 

-электрометр; 

-набор магнитов; 

-амперметр лабораторный; 

-микроамперметр лабораторный; 

-вольтметр лабораторный; 

-барометр-анероид; 

-ведерко Архимеда; 

-датчик магнитного поля; 

-динамометр лаб. 5 Н; 

-звонок демонстрационный; 

-камертоны на резонансных ящиках; 

-манометр жидкостный;  

-маятники электростатические; 

-набор капилляров; 

-набор лабораторный «Оптика»; 

-набор по молекулярной физике и термодинамике; 

-набор по электростатике; 

-прибор Ленца; 

-набор для демонстрации атмосферного давления;  

-прибор для демонстрации давления в жидкости; 

-палочки из стекла и эбонита; 

-рычаг демонстрационный; 

-сосуды сообщающиеся; 

-стакан отливной демонстрационный; 

-стрелки магнитные на штативах;  

-султан электрический; 

-таблица «Приставки для образования дольных и кратных 

единиц»; 

-таблица «Фундаментальные физические постоянные»; 

-таблица «Шкала электромагнитных волн»; 

-таблица «Международная система единиц СИ»; 

-трубка Ньютона; 

-трубка для демонстрации конвекции в жидкости; 

-устройство для записи колебаний маятника; 

-цилиндры свинцовые со стругом;  

-шар Паскаля; 

-штатив универсам; 

-электромагнит разборный; 

-графопроектор; 

-раздаточный дидактический материал 

3 Физкультура -портреты выдающихся спортсменов, деятелей физической 

культуры, спорта и олимпийского движения; 

-компьютер в сборе; 

-мегафон; 

-стенка гимнастика; 

-бревно гимнастическое напольное; 

-бревно гимнастическое высокое; 

-козел гимнастический; 

-конь гимнастический; 

-перекладина гимнастическая; 
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-канат для лазанья с механизмом крепления; 

-мост гимнастический подкидной; 

-скамейка гимнастическая жесткая; 

-комплект навесного оборудования; 

-скамья атлетическая наклонная; 

-гантели наборные; 

-коврик гимнастический; 

-акробатическая дорожка; 

-маты гимнастические; 

-мяч малый (теннисный); 

-скакалка гимнастическая; 

-палка гимнастическая; 

-обруч гимнастический; 

-граната; 

-сетка для переноса малых мячей; 

-планка для прыжков в высоту; 

-стойка для прыжков в высоту; 

-рулетка измерительная (10 м, 50 м); 

-номера нагрудные; 

-комплект щитов; 

-щиты баскетбольные с кольцами и сеткой; 

-мячи баскетбольные для мини-игры; 

-сетка для переноса и хранения мячей; 

-жилетки игровые с номерами; 

-стойки волейбольные универсальные; 

-сетка волейбольная; 

-мячи волейбольные; 

-табло перекидное; 

-ворота для мини-футбола; 

-сетка для ворот для мини-футбола; 

-мячи футбольные; 

-номера нагрудные; 

-компрессор для накачивания мячей; 

-шашки; 

-шахматы; 

-аптечка медицинская; 

 -лыжный комплект (лыжи, ботинки, крепление, палки); 

-детский разборный манеж; 

-тренажер силовой; 

-шведская стенка; 

-секундомер; 

-конусы сигнальные; 

стадион: 

-легкоатлетическая дорожка; 

-сектор для прыжков в длину; 

-игровое поле для футбола (мини-футбола); 

-площадка игровая баскетбольная; 

-площадка игровая волейбольная; 

-гимнастический городок; 

-полоса препятствий; 

-лыжная трасса; 

телескоп levenhuk skyiline; 
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-глобус Луны; 

-глобус Марса; 

-подвижная карта звездного неба; 

-карта звездного неба 58*102; 

-комплект методических материалов «Космос»; 

-солнечный фильтр. 

4 Иностранный язык 

(английский, 

немецкий) 

15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-телевизор; 

-DVD-плеер; 

-грамматические таблицы; 

-географические карты; 

-тематические плакаты; 

-словари; 

-раздаточный дидактический материал 

5 ОБЖ 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-экран настенный; 

-принтер; 

-стенды по темам: «Землетрясения, оползни, сели, обвалы, 

ураганы, бури, смерчи», «Пожары, взрывы», «Наводнения и 

затопления», «Правила оказания медицинской помощи», 

«Противодействие терроризму и экстремизму в Российской 

федерации»; 

-плакаты по темам: «Безопасность дорожного движения», 

«Гражданская оборона и защита от чрезвычайных 

ситуаций»; 

-винтовка пневматическая МР-31,5 мм; 

-макет автомата Калашникова; 

-противогазы; 

-респираторы; 

-войсковой прибор химической разведки; 

-общевойсковые защитные комплекты 

6 Русский язык и 

литература, родной 

язык 

-15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-портреты писателей; 

-мультимедиапроектор; 

-словари: толковый, фразеологизмов, этимологический, 

иностранных слов, трудностей русского языка, 

орфографический;  

-раздаточный дидактический материал 

7 Информатика 8 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 
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-14 комплектов мебели для работы за компьютером; 

-14 компьютеров в сборе; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-МФУ;  

-раздаточный дидактический материал 

8 История 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-таблицы по истории. 5-9 кл (18 табл); 

-таблицы "Обществознание 8-9кл." (7табл); 

-таблицы " Новая история. 8 класс" (6 табл); 

-таблицы "История России (обобщающие) (9таблиц); 

-таблицы "История средних веков. 6 класс" (5 табл); 

-таблицы "Новая история. 7 класс" (6 табл); 

-таблицы "Новейшая история. 9 класс" (6табл); 

-таблицы "Обществознание 10-11 кл. (11 таблиц); 

-таблицы Всемирная история (обобщающие) (5табл); 

-таблицы Государственная символика России (3табл.); 

-таблицы Движение декабристов (6табл); 

-таблицы История Древнего мира 5кл. (5табл); 

-таблицы Политические течения XVIII-XIХ вв.  (8табл); 

-таблицы Развитие России в XVII-XVIIIвв.  (8табл); 

-таблицы Развитие Российского государства в XV-XVI вв 

(9табл); 

-таблицы Цивилизационные альтернативы в истории России 

(10табл); 

-таблицы Экономика 10-11 кл. (25 табл); 

-комплект плакатов «Великая отечественная Война 1941-

1945»; 

-карта Византийская империя и славяне в VI-XI вв; 

-карта Важнейшие географич.открытия и колон. захваты; 

-карта Великая Отечественная Война 1941-1945гг; 

-карта Война за независимость и образование США (1775-

1783); 

-карта Гражданская война в США в 1861-1865гг; 

-карта Древняя Греция (до середины v в. до н.э.); 

-карта Древняя Италия (до середины IIIв.до н.э.); 

-карта Европа XIV-XV вв.; 

-карта Европа XVI-первой половине XVIIвв.; 

-карта Европа в 50-60-х гг.XIXв; 

-карта Европа после первой мировой войны; 

-карта Европа с 1815 по 1849 гг.; 

-карта Египет и Передняя Азия в древности; 

-карта Завоевания Александра Македонского в IV вв. до н.э.; 

-карта Западная Европа в 1924-1939гг.; 

-карта Западная Европа в XI-начале XIII вв. (Крестовые 

походы); 
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-карта Индия и Китай средние века; 

-карта Киевская Русь в IX-нач. XIIвв.; 

-карта Образование независимых государств в Латинской 

Америке; 

-карта Отечественная Война 1812 г.; 

-карта Первая Мировая война 1914-1918 гг.; 

-карта Первобытнообщинный строй; 

-карта Раздробленность Руси в XIIв-первой четверти XIIII 

вв.; 

-карта Революция 1905-1907гг. в России; 

-карта Римская Империя в IV - Vвв. Падение Западной 

Римской империи; 

-карта России в XIX- начале XX столетия; 

-карта Российская Империя с начала XIX в по 1861г.; 

-карта Российская империя XVIII в; 

-карта Российская империя во второй половине XVIII в; 

-карта Российское государство в XVI в; 

-карта Россия в 1907-1914 гг.; 

-карта Россия с конца XVII до 60г. XIII в.; 

-карта Рост Римского государства в III в-II в. до нашей эры; 

-карта Смутное время в России в начале 17 в.; 

-карта США в конце XIX- начале XXвв.; 

-карта Франкское государство в V-середине IX вв.; 

-карта Франция в период Буржуазной революции 1789-

1794гг. Европа с 1794 по 1799;  

-раздаточный дидактический материал 

9 Математика -15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-портреты математиков; 

-таблица квадратов  

-таблицы по стереометрии (10 шт.); 

-таблица по тригонометрии; 

-линейка 1м; 

-угольник; 

-циркуль; 

-раздаточный дидактический материал; 

-мультимедиапроектор; 

-экран настенный; 

-МФУ; 

-таблицы по алгебре; 

-таблицы по геометрии; 

10 Химия 15 комплектов ученической мебели; 

-демонстрационный стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

-экран настенный; 

-аппарат для дистилляции; 

-весы электронные лабораторные; 

-комплект моделей кристаллических решеток; 
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-комплект нагревательных приборов; 

-комплект электроснабжения; 

-набор приборов, посуды и принадлежностей для 

ученического эксперимента; 

-набор приборов, посуды и принадлежностей для 

демонстрационного эксперимента; 

-штатив лабораторный; 

-прибор для опытов по химии с электрическим током; 

-очки защитные; 

-набор ОС «Металлы»; 

-модель алюминия; 

-коллекции «Волокна», «Пластмассы», «Каменный уголь», 

«Чугун и сталь»; 

-модель «Стекло»; 

-комплект таблиц по неорганической химии; 

- комплект таблиц по органической химии; 

-комплект таблиц по технике безопасности; 

-комплект таблиц по химическим производствам; 

-комплект инструктивных таблиц по химии; 

-комплект справочных таблиц по химии; 

-коллекция «Минералы и горные породы»; 

-набор моделей атомов для составления моделей молекул; 

-прибор для окисления спирта медным катализатором; 

-прибор для получения растворов веществ в твердом виде; 

-прибор для получения электролиза растворов солей; 

-прибор зависимости скорости химических реакций от 

условий; 

-прибор для получения газов; 

-установка для перегонки вещества; 

-эвдиометр; 

-флаконы для химических реактивов; 

-портреты для кабинета химии; 

-периодическая таблица химических элементов Д. И. 

Менделеева; 

-таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде; 

-таблица электрохимического ряда напряжения металлов;  

-вытяжка; 

-раздаточный дидактический материал 

11 География 15 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

-доска интерактивная; 

- набор «Путешественники»; 

-оборудование географическое; 

-рулетки; 

-гербарий растений природных зон России; 

-коллекция горных пород и минералов; 

-коллекция поделочные камни; 

-коллекция каменный уголь; 
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-коллекция «Шелк»; 

-глобус Земли физический (масштаб 1:30 000 000); 

-глобус Земли физический лабораторный (17 шт. для 

раздачи учащимся) (масштаб 1:50 000 000); 

-модель Луны; 

-карты мира (Ю-З Азия, Ю Азия, Полушарий (физ.), 

Растения мира, Природные зоны, Почвенная карта, 

Климатическая карта, Транспорт, Электроэнергетика, Ц. и 

В. Азия, Африка (соц-экон.), С. Америка (соц-экон.), Карта 

мира, Политическая, Зарубежная Европа, Земной коры, 

Народы мира, Политическая, Океаны); 

-карты стран мира (Австралия (эк.), США, Африка (с-э), 

Австралия, С. Америка, Европа физ.\эколог. проблемы, 

Океанов, Общегеографическая Европа); 

-карты России (Народы России, России (физ.), Топливная 

промышленность, Дальнего Востока, Химическая 

промышленность, Центральная Россия, Чёрная и цветная 

металлургия, С-З России, Климатическая карта РФ, Карта 

России, Природные зоны, Тектоника и минералы, 

Машиностроение, Урал, Электроэнергетика, Европейский 

Юг, Карта России (двусторонняя));  

-атласы по всем курсам географии; 

-карта административно-территориального устройства 

России;  

-раздаточный дидактический материал 

12 Обществознание 12 комплектов ученической мебели; 

-стол, стул учителя; 

-доска аудиторная; 

-компьютер в сборе; 

-МФУ; 

-мультимедиапроектор; 

-интерактивная доска; 

-Мультимедийные обучающие программы и электронные 

учебники по основным разделам обществоведения. 

- Обществознание. Рекомендации.  Разработки / Н. Ю. 

Бухарева [и др.]. – Волгоград : Учитель, 2010. – (Методики. 

Материалы к урокам). – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- Обществознание. Сетевая версия «Учитель + 15 учеников». 

Тематические тесты. Редактор тестов / сост. Н. А. 

Скобелина. – 2010. – (Сетевой тестовый 5контроль). – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- Обществознание. Курс лекций : учеб. пособие / А. Ю. 

Ларин, О. Е. Боровик. – М. : Книжный мир, 2010. – 1 

электрон. опт. диск (CD-ROM). 

- Электронные библиотеки по курсу обществоведения. 

Интернет-ресурсы для ученика и учителя 

-Архив учебных программ и презентаций.  Режим доступа : 

http://www.rusedu.ru 

- Виртуальный кабинет  истории и обществознания. – Режим 

доступа : http://ant-m.ucoz.ru 

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – 

Режим доступа : http:// schoolcollection.edu.ru 
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- Интернет-портал «Рrо школу.ru». – Режим доступа : 

http://www.proshkolu.ru 

- Презентации PowerPoint (обществознание). – Режим 

доступа :   http://mirppt.ucoz.ru/index/ 

prezentacii_po_obshhestvoznaniju/0-13 

 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая педагогическая 

система, сформированная на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении 

учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование в школе  отвечает современным 

требованиям и обеспечивает  использование ИКТ: 

•в учебной деятельности; 

•во внеурочной деятельности; 

•в исследовательской и проектной деятельности; 

•при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

•в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательной организации с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

•реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

•ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; 

редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; 

•записи и обработки изображения;  

•организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

•выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

•вывода информации на бумагу и т. п. (печать); 
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•информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

•поиска и получения информации; 

•использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

•общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

•создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

•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, 

включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-

научных объектов и явлений; 

•исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 

синтезаторов; 

•художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, 

натурной и рисованной мультипликации; 

•создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

•проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; 

программирования; 

•занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а 

также компьютерных тренажеров; 

•размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

•проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования 

его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

•обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных 

носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-

графических и аудиовидеоматериалов; 

•проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 
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организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением. 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 

Технические средства:  мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; 

принтер цветной; цифровой фотоаппарат; сканер; микрофон; оборудование компьютерной 

сети; цифровой микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 

тренажер для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими 

и иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор 

для обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 

редактор звука; ГИС; среды для дистанционного он-лайн и оф-лайн сетевого 

взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 

совместного удаленного редактирования сообщений. 

Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка 

планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных 

документов учредителя; подготовка локальных актов образовательной организации. 

Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются 

домашние задания (текстовая формулировка); результаты выполнения аттестационных 

работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся. 

Компоненты на бумажных носителях: учебники; рабочие тетради (тетради-тренажеры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

При необходимости образовательной организацией определяются необходимые меры и 

сроки по приведению информационно-методических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО (Приложение. Информационно-методические условия 

реализации ООП ООО на учебный год 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы 

В школе есть библиотека, читальный зал. Работа школьной библиотеки  отвечает 

вопросам  содействия учебному процессу путем библиотечно-библиографического и 

информационного обслуживания учащихся и педагогов,  приобщения детей к ценностям 

отечественной культуры, вопросам овладения новыми технологиями работы,  

формирования комфортной библиотечной среды.  

Работа школьной библиотеки организована в соответствии с ее основными функциями: 

1.   Информационная — предоставление возможности использования информации 

вне зависимости от ее вида, формата и носителя. 

2.  Воспитательная – способствует развитию чувства патриотизма по отношению к 

государству, своему краю и школе. 

3.  Культурологическая — организация мероприятий, воспитывающих культурное и 

социальное самосознание, содействующих эмоциональному развитию учащихся. 
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4.  Образовательная — поддержка и обеспечение образовательных целей, 

сформированных в задачах развития школы и в образовательных программах по 

предметам. 

Основной фонд школьной библиотеки укомплектован учебниками, учебно-методической 

литературой и материалами по  учебным предметам. Ежегодно происходит обновление и 

пополнение библиотечного фонда в соответствии с федеральным перечнем учебников. 

Норма обеспеченности учебными изданиями определяется исходя из расчета не менее 

одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного для освоения 

программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному предмету, 

входящему в обязательную часть учебного плана основной образовательной программы 

среднего общего образования. 

Дополнительный фонд  библиотеки включает  отечественную и зарубежную, 

классическую и современную художественную литературу; научно-популярную и научно-

техническую литературу; издания по изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на дорогах; справочно-

библиографические и периодические издания; собрание словарей; литературу по 

социальному и профессиональному самоопределению обучающихся. 

 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№

 

п/

п 

Наименова

ние 

предмета 

 

Кл

асс 

Количе

ство 

часов 

(недел

я/год) 

Наименование 

программы 

(название, 

автор, 

издательство, 

год издания) 

Методическое 

пособие для 

учителя 

(автор, 

издательство, 

год издания) 

Контрольно-

оценочное 

пособие 

Учебник, 

учебное 

пособие ( 

автор, 

издательство, 

год издания) 

1. Русский 

язык 

10 5 Русский язык: 

10—11 

классы: 

рабочая 

программа / В. 

В. Бабайцева. 

— М.: Дрофа, 

2017. — 27 с. 

Методическое 

пособие к 

учебнику В. В. 

Бабайцевой 

«Русский язык 

и литература. 

Русский язык. 

Углублённый 

уровень. 10—

11 классы» / 

В. В. 

Бабайцева, Л. 

Д. Беднарская, 

О. А. 

Сальникова. 

— М.: 

Просвещение, 

2021. — 254, 

[2] с. 

Бабайцева 

В.В. 

Русский 

язык. 

Тренинг по 

орфографии: 

пособие для 

школьников 

старших 

классов и 

поступающи

х в вузы. – 

М.: Дрофа, 

2018 

Бабайцева 

В.В. Русский 

язык 10-11 

класс. – 

Дрофа, 2018 

2. Русский 

язык 

11 1 Львова С.И. 

Русский язык 

и 

литература. 

Русский 

Львова С.И. 

Обучение 

русскому 

языку в 10—

11 классах 

Львова С.И. 
Заниматель

ное 

словообразо

вание. 8-11 

Львова С.И. 

Русский язык. 

11 класс. – 

Просвещение, 

2020 
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язык. 10-11 

классы. 

Рабочая 

программа 

для 

общеобразов

ательных 

организаций 

(базовый и 

углублённый 

уровни). – 

Мнемозина, 

2019  

 

(базовый и 

углублённый 

уровни). 

Методически

е 

рекомендаци

и. 

Предметная 

линия 

учебников С. 

И. Львовой и 

В. В. Львова 

классы. 

Пособие 

для 

учащихся.- 

Мнемозина, 

2019 
 

3. Литература 10 3 Романова А. 

Н., Шуваева 

Н. В. 

Литература. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

10-11 классы. 

– 

Просвещение, 

2021 

 

Литература.  

Технологиче

ские карты 

уроков. 10 

класс. 

Учеб.пособи

е для 

общеобразов

ат.  
организаций. 

Базовый 

уровень. В 2 
ч.  /  

А.Н.Романов

а — М.: 

Просвещение

, 2017. – 547 

с.  

– ISBN 

978-5-09-

049183-9.  

  

Литература.  

Технологич

еские карты 

уроков. 10 

класс. 

Учеб.пособ

ие для 

общеобразо

ват.  
организаци

й. Базовый 

уровень. В 2 
ч.  /  

А.Н.Романо

ва — М.: 

Просвещен

ие, 2017. – 

547 с.  

– ISBN 

978-5-09-

049183-9.  

  

Лебедев Ю.В. 

Литература. 

10 класс. – 

Просвещение, 

2020 

4. 

 

Литература 11 3 Романова А. 

Н., Шуваева 

Н. В. 

Литература. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

10-11 классы. 

– 

Просвещение, 

2021 

Литература.  

Технологиче

ские карты 

уроков. 11 

класс. 

Учеб.пособи

е для 

общеобразов

ат. 

организаций. 

Базовый 

уровень. В 2 

ч.  / Н. В.  

Шуваева. — 

М.:  

Литература.  

Технологич

еские карты 

уроков. 11 

класс. 

Учеб.пособ

ие для 

общеобразо

ват. 

организаци

й. Базовый 

уровень. В 2 

ч. Ч. 1 / Н. 

В.  

Шуваева. — 

О. Н. 

Михайлов, И. 

О. Шайтанов, 

В. А. Чалмаев 

и др.). 

Литература. 

11 класс. – 

Просвещение, 

2021 
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Просвещени

е, 2017. — 

335 с. : ил. — 

ISBN 978-5-

09044578-8.  

М.:  

Просвещен

ие, 2017. — 

335 с. : ил. 

— ISBN 

978-5-

09044578-8.  
5. Родной 

язык 

10 0,5 Программа 

«Родной 

русский язык», 

разработанные 

КАУ ДПО 

АИРО имени 

Андриана 

Митрофанови

ча Топорова.          

Программа 

«Родной 

русский 

язык», 

разработанные 

КАУ ДПО 

АИРО имени 

Андриана 

Митрофанови

ча Топорова.          

  

6. Родной 

язык 

11 0,5 Примерная 

основная 

образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования»

, одобренная 

решением 

федерального 

учебно-

методическог

о 

объединения 

по общему 

образованию 

(протокол  от 

28 июня 2016 

г. № 2/16-з) 

 

Примерная 

основная 

образователь

ная 

программа 

среднего 

общего 

образования»

, одобренная 

решением 

федеральног

о учебно-

методическо

го 

объединения 

по общему 

образованию 

(протокол  от 

28 июня 2016 

г. № 2/16-з) 

 

  

7. Иностранн

ый  язык 

(английски

й, 

немецкий) 

10 3 «Английски

й язык/ 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ.  
Предметные 

линии 

учебников  
«Английски

Английский 

язык. Книга 

для 

учителя.10 

класс:  
учеб. 

пособие для 

общеобразва

т. 

организаций/ 

Афанасьева 

О.В. 

Английский 

в фокусе. 

Контрольные 

задания. 10 

класс. – 

Просвещение

, 2019 

 

Афанасьева 

Английский 

язык. 

Английский 

в фокусе.:  
учебник для 

10 кл 

общеобразов

ат 

учреждений  
(О.В.Афанас
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й в фокусе» 

2 – 11 

классы: 

учебное 

пособие для  
общеобразов

ательн ых 

организаций/ 

В.Г.Апальков

, Н.И. 

Быкова, М.Д. 

Поспелова – 

М.: 

Просвещение

, 2018 – 240с. 

– ISBN 9785-

09-063043-6.    

 

 

 

 

Немецкий 

язык. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников И. 

Л. Бим. 10–11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразов

ат. 

организаций: 

базовый 

уровень / И. 

Л. Бим, М. А. 

Лытаева. — 

М.: 

Просвещение

, 2017. — 79 

с. 

О.В 

Афанасьева, 

Д. Дули, И.В 

Михеева, и 

др. изд.: 

Просвещение  

(Английский 

в фокусе). 

ISBN 978-5-

09-024772-6.  

 

 

 

 

 

 

 

Бим И.Л. 

Немецкий 

язык. 10 класс. 

Книга для 

учителя. – 

Просвещение, 

2018 

 

О.В. 

Английский 

в фокусе. 10 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. – 

Просвещение

, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бим И.Л. 

Немецкий 

язык. 10 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. – 

Просвещение

, 2018 

ьева, Дж. 

Дули, 

И.В.Михеева

, Б. Оби, В. 

Эванс) М.: 

Просвещение 

ISBN 978-5-

09-017828-0  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бим И.Л. 

Немецкий 

язык 10 класс. 

– 

Просвещение, 

2011 
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8. Иностранн

ый  язык 

(английски

й, 

немецкий) 

11 3 «Английски

й язык/ 

Сборник 

примерных 

рабочих 

программ.  
Предметные 

линии 

учебников  
«Английски

й в фокусе» 

2 – 11 

классы: 

учебное 

пособие для  

общеобразов

ательн ых 

организаций/ 

В.Г.Апальков

, Н.И. 

Быкова, М.Д. 

Поспелова – 

М.: 

Просвещение

, 2018 – 240с. 

– ISBN 9785-

09-063043-6.    
 

Немецкий 

язык. Рабочие  

программы. 

Предметная 

линия 

учебников И. 

Л. Бим. 10–11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый 

уровень / И. Л. 

Бим, М. А. 

Лытаева. — 

М.: 

Просвещение, 

2017. — 79 с. 

Английский 

язык. Книга 

для 

учителя.11 

класс:  
учеб. 

пособие для 

общеобразва

т. 

Организаций

.  
Базовый 

уровень. / 

О.В  

Афанасьева, 

Д. Дули, И.В  

Михеева, и 

др. изд.: 

Просвещение

, 2019 ISBN  
978-5-09-

071264-4  

 

 

 

Бим И.Л. 

Немецкий 

язык. 11 класс. 

Книга для 

учителя. – 

Просвещение, 

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Афанасьева 

О.В. 

Английский 

в фокусе. 

Контрольные 

задания. 11 

класс. – 

Просвещение

, 2019 

Афанасьева 

О.В. 

Английский 

в фокусе. 11 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. – 

Просвещение

, 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бим И.Л. 

Немецкий 

язык. 11 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. – 

Просвещение

, 2018 

Английский 

язык. 11 

класс. 

Учебник для 

общеобразов

ательных 

организаций 

/ О. В.  
Афанасьева, 

Дж. Дули, И. 

В. Михеева, 

Б. Оби, В.  
Эванс 

«Издательств

о  

«Просвещен

ие»  

ISBN 978-5-

09-025497-7  

 

 

 

 

 

 

 

Бим И.Л. 

Немецкий 

язык 11 класс. 

– 

Просвещение, 

2011 

9. История 10 2 История. 

История 

России. 10-11 

классы. 

Рабочая 

программа и 

поурочные 

История. 

История 

России. 10-11 

классы. 

Рабочая 

программа и 

поурочные 

Вершинин 

А. 

История 

России. 10 

класс. 

Атлас. – 

История. 

История 

России. 1914-

1945 гг. 10 

класс. 

Горинов М. 

М., Данилов 
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рекомендации. 

Авторы:  А. 

А. Данилов, 

О.Н. 

Журавлева, 

М: 

«Просвещени

е», 2016 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 

10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни/М.Л. 

Несмелова, 

Е.Г. 

Середнякова, 

А.О. 

СорокоЦюпа. 

– М.: 

Просвещение,

2021 

рекомендации. 

Авторы:  А. 

А. Данилов, 

О.Н. 

Журавлева, 

М: 

«Просвещен

ие», 2016 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

программа. 

Поурочные 

рекомендации. 

10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций: 

базовый и 

углубленный 

уровни/М.Л. 

Несмелова, 

Е.Г. 

Середнякова, 

А.О. 

СорокоЦюпа. 

– М.: 

Просвещение,

2021 

Просвещен

ие, 2021 

 

 

 

 

 

Сороко-

Цюпа А.О.: 

Всеобщая 

история. 10 

класс. 

Новейшая 

история. 

Рабочая 

тетрадь. 

Базовый и 

углубленны

й уровни. – 

Просвещен

ие, 2021 

 

А. А., 

Косулина Л. 

Г. и др. / Под 

ред. 

Торкунова А. 

В. – 

Просвещение, 

2021 

 

История. 

Всеобщая 

история. 

Новейшая 

история ,1914-

1945 гг.:10-й 

класс: 

базовый 

уровень: 

учебник для 

общеобразова

тельных 

организаций / 

Сорока-Цюпа 

О.С, Сорока-

Цюпа А.О; 

под ред. 

А.О.Чубарьян

а. - М.: 

«Просвещение

», 2021. 

1

0. 

История 11 3 Примерная 

рабочая 

программа к 

учебнику А. Н. 

Сахарова, 

Н.В.Загладина, 

Ю.А.Петрова 

«История. С 

древнейших 

времен до 

конца XIX. 

Часть 1» 

«История. 

Конец XIX – 

начало XXI 

века. Часть 2». 

В двух частях 

для 10 -11 

классов 

общеобразоват

ельных 

организаций. 

Примерная 

рабочая 

программа к 

учебнику А. 

Н. Сахарова, 

Н.В.Загладина

, Ю.А.Петрова 

«История. С 

древнейших 

времен до 

конца XIX. 

Часть 1» 

«История. 

Конец XIX – 

начало XXI 

века. Часть 2». 

В двух частях 

для 10 -11 

классов 

общеобразова

тельных 

организаций. 

Морозов 

А.Ю. 

История 

России с 

древнейших 

времен до 

конца 

XVIII века. 
9-11 классы. 

Картографи

ческий 

практикум. 

– Русское 

слово, 2020 

А.Н.Сахаров, 

Н.В.Загладин, 

Ю.А.Петров 

«История. С 

древнейших 

времен до 

конца XIX. 

Часть 1» 

«История. 

Конец XIX – 

начало XXI 

века. Часть 2». 

В двух частях 

для 10 -11 

классов 

общеобразова

тельных 

организаций. 

Углубленный 

уровень. -М: 

Русское слово, 

2019 
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Углубленный 

уровень. -М: 

Русское слово, 

2019 

Углубленный 

уровень. -М: 

Русское слово, 

2019 

1

1. 

Математик

а 

10-

11 

5 Математика: 

рабочие 

программы: 

5—11 классы / 

А. Г. Мерзляк, 

В. Б. 

Полонский, 

М. С. Якир, Е. 

В. Буцко.  — 

2-е изд., 

перераб. — 

М.: Вентана-

Граф, 2017. — 

164 с. 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа. 

Базовый 

уровень: 10 

класс: 

методическое 

пособие / 

Е. В. Буцко, 

А. Г. Мерзляк, 

В. Б. Полонск

ий, 

М. С. Якир. — 

М.: Вентана-

Граф, 2019. — 

113 с.: ил. — 

(Российский 

учебник). 

 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия. 

Геометрия. 

Базовый 

уровень: 10-11 

класс: 

методическое 

пособие / 

Е.  В.  Буцко, 

А.  Г.  Мерзля

к, В. Б. 

Полонский, 

М. С. Якир. — 

М.: Вентана-

Граф, 2019. — 

69 с. : ил. — 

(Российский 

учебник). 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа. 

Дидактическ

ие 

материалы. 

10-11 класс 

Базовый 

уровень / 

А. Г. Мерзля

к, 

В. Б. Полонс

кий, 

М. С. Якир. 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2019. 

— 176 с.: ил. 

— 

(Российский 

учебник). 

 

 

 

 

 

 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Геометрия. 

10-11 класс. 

Базовый 

уровень /  

А. Г. Мерзля

к, Е.М. 

Рабинович, 

М. С. Якир. 

— М.: 

Вентана-

Граф, 2019. 

— 112 с. : ил. 

— 

(Российский 

учебник). 

Мерзляк А.Г., 

Номировский 

Д.А., 

Полонский 

В.Б., Якир 

М.С. Алгебра. 

– 

Просвещение, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мерзляк А.Г., 

Номировский 

Д.А., 

Полонский 

В.Б., Якир 

М.С. 

Геометрия.– 

Просвещение, 

2021 

1

2. 

Математик

а 

11 5 Примерная 

программа для 

Мордкович 

А.Г., Семенов 

Мордкович 

А.Г., 

Мордкович 

А.Г. Алгебра 
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общеобразоват

ельных 

учреждений 

по математике 

к УМК для 10-

11 классов 

(Алгебра и 

начала 

математическо

го анализа. 10-

11 классы / 

авт.-сост. И.И. 

Зубарева, А.Г. 

Мордкович. – 

М.: 

Мнемозина, 

2009 

 

 

 

 

Геометрия. 10-

11 классы. 

Программы и 

тематическое 

планирование.

- М.: 

Мнемозина, 

2013 

П.В. 

Математика: 

алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа, 

геометрия. 

Алгебра и 

начала 

математическ

ого анализа. 

10 класс 

(базовый и 

углублённый 

уровни): 

методическое 

пособие для 

учителя. – М.: 

Мнемозина, 

2010 

Смирнова И. 

М., Смирнов 

В. А. 

Геометрия. 

10-11 класс: 

Методические 

рекомендации 

для учителя. - 

М.: 

Мнемозина, 

2003.  

Тульчинская 

Е.Е. 

Алгебра и 

начала 

математичес

кого анализа. 

10-11 класс. 

Контрольные 

работы. – М.: 

Мнемозина, 

2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическ

ие 

материалы. 

Смирнова 

И.М., 

Смирнов 

А.В.- М.: 

Мнемозина, 

2007 

10-11 класс. – 

Мнемозина, 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смирнова 

И.М. 

Геометрия 10-

11 класс. – 

Мнемозина, 

2011 

1

3. 

Астрономи

я 

10 1 Астрономия. 

Поурочные 

методические 

рекомендации. 

10—11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый 

уровень / Е. В. 

Кондакова. — 

2-е изд. — М.: 

Просвещение, 

2021. — 160 с. 

: ил. — 

(Сферы). 

Астрономия. 

Методическое 

пособие 10–11 

классы. 

Базовый 

уровень: учеб 

пособие для 

учителей 

общеобразова

т. 

организаций. 

— М.: 

Просвещение, 

2017. — 32 с.  

Чаругин В.М 

Астрономия. 

10-11 класс. 

Тетрадь-

практикум. 

Базовый 

уровень. – 

М.: 

Просвещение

, 2020. - 32 с. 

Чаругин В.М. 

Астрономия 

10 класс. – 

Просвещение, 

2018 

1

4. 

Физика 10 5  Шаталина А. 

В. 

Физика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

Сауров Ю.А. 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 

10 класс. 

Базовый 

уровень. – 

Физика: 
контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 
учащихся 
10—11 кл. 

Мякишев Г.Я. 

Физика 10 

класс. – 

Просвещение, 

2011 



398 

 

учебников 

"Классический 

курс". 10-11 

классы. – 

Просвещение, 

2017 

  

Просвещение

, 2019 

общеобразов
ат. 
учреждений: 
базовый и 
профил. 
уровни: кн. 
для учителя / 
В. А. Заботин, 
В. Н. 
Комиссаров. 
— М.: 
Просвещени
е, 2009. 
 

Парфентьева 

Н. А. 

Физика. 

Тетрадь для 

лабораторны

х работ. 10 

класс. – 

Просвещение

, 2019 

 

Ерюткин 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольные 

работы. 10 

класс. – 

Просвещение

, 2018 

 

1

5. 

Физика 11 5  Шаталина А. 

В. 

Физика. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников 

"Классический 

курс". 10-11 

классы. – 

Просвещение, 

2010 

  

Сауров Ю.А. 

Физика. 

Поурочные 

разработки. 

11 класс. 

Базовый 

уровень. – 

Просвещение

, 2019 

Физика: 
контроль 
знаний, 
умений и 
навыков 
учащихся 
10—11 кл. 
общеобразов
ат. 
учреждений: 
базовый и 
профил. 
уровни: кн. 
для учителя / 
В. А. Заботин, 
В. Н. 
Комиссаров. 
— М.: 
Просвещени
е, 2009. 
 

Мякишев Г.Я. 

Физика 11 

класс. – 

Просвещение, 

2013 
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 Парфентьева 

Н. А. 

Физика. 

Тетрадь для 

лабораторны

х работ. 10 

класс. – 

Просвещение

, 2019 

 

Ерюткин 

Е.С. 

Самостоятел

ьные и 

контрольные 

работы. 11 

класс. – 

Просвещение

, 2018 

 

1

6. 

Физическая 

культура 

10-

11 

3 Физическая 

культура. 

Примерные 

рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

учебников В. 

И. Ляха. 10—

11 классы: 

учеб. пособие 

для 

общеобразоват

. организаций / 

В. И. Лях. — 

6-е изд. — М.: 

Просвещение, 

2021. — 80 с.  

Физическая 

культура. 

Методические 

рекомендации. 

10—11 

классы: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. организаций 

/ В. И. Лях. — 

М.: 

Просвещение, 

2017. — 191 с. 

Тестовый 

контроль 10-

11 классы. 

Пособие для 

учителей 

общеобразов

ательных 

учреждений.  

Под 

редакцией 

В.И.Лях. 

Москва 

«Просвещен

ие» 2012. 

Лях В.И. 

Физическая 

культура 10-

11 класс. – 

Просвещение, 

2019 

1

8. 

Основы 

безопаснос

ти 

жизнедеяте

льности 

10 1 Ким, С. В. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. Базовый 

уровень: 

рабочая 

программа. 

10–11 классы: 

учебно-

методическое 

пособие / С. В. 

Ким. — М. : 

Вентана-Граф, 

2019. 

Основы 

безопасности 
жизнедеятель
ности. 
Базовый 
уровень. 10–
11 классы: 
методическое 
пособие / С. 
В.  

Ким. — М.: 

Вентана-

Граф,  

2020. — 104, 

[8] с.  

Основы 

безопасност
и 
жизнедеятел
ьности. 
Базовый 
уровень. 10–
11 классы: 
методическо
е пособие / 
С. В.  

Ким. — М.: 

Вентана-

Граф,  

2020. — 104, 

[8] с. 

Ким С.В., 

Горский В.А. 

Основы 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 10-11 

классы. 

Учебник. -М.: 

Издательский 

центр 

«Вентана-

Граф», 2021. 

1

9. 

Основы 

безопаснос

11 1 Смирнов А.Т. 

Основы 

Смирнов А.Т. 

Основы 

Смирнов 

А.Т. 

Основы 

безопасности 
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ти 

жизнедеяте

льности 

безопасности 

жизнедеятельн

ости. Рабочие 

программы 10-

11 классы. – 

М.: 

Просвещение, 

2014 

безопасности 

жизнедеятель

ности. 

Рабочие 

программы 

10-11 классы. 

– М.: 

Просвещение, 

2014 

Основы 

безопасности 

жизнедеятел

ьности. 

Тестовый 

контроль. 10-

11 классы. – 

М.: 

Просвещение

, 2014 

жизнедеятель

ности. 10 

класс. 

Учебник для 

общеобразова

тельных 

организаций. 

Базовый 

уровень. 

ФГОС / 

Смирнов А.Т. 

Хренников 

Б.О.; под ред. 

Смирнова 

А.Т. – М.: 

Просвещение, 

2014,2015 

2

0. 

Информати

ка 

10 1 Информатика. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень. 

Примерная 

рабочая 

программа/ 

Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – 

М.: Бином, 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Информатика. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень: 

методическое 

пособие/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: 

Бином, 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Босова Л.Л. 

Информатик

а. 10 класс. 

Базовый 

уровень. 

Самостоятел

ьные и 

контрольные 

работы. – М.: 

Просвещение

, Бином, 2021 

 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

10 класс. – 

Просвещение, 

2021  

2

1. 

Информати

ка 

11 1 Информатика. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень. 

Примерная 

рабочая 

программа/ 

Л.Л. Босова, 

А.Ю. Босова. – 

М.: Бином, 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Информатика. 

10-11 классы. 

Базовый 

уровень: 

методическое 

пособие/ Л.Л. 

Босова, А.Ю. 

Босова. – М.: 

Бином, 

Лаборатория 

знаний, 2016 

Босова Л.Л. 

Информатик

а. 11 класс. 

Базовый 

уровень. 

Самостоятел

ьные и 

контрольные 

работы. – М.: 

Просвещение

, Бином, 2021 

 Босова Л.Л., 

Босова А.Ю. 

Информатика. 

11 класс. – 

Просвещение, 

2021 

2

2. 

Биология 10 1 Агафонова 

И.Б., Бибичева 

Н.В., 

Сивоглазов 

В.И. Рабочая 

программа 10-

11 класс. – 

Дрофа, 2019 

Биология. 10 

кл.: 

методическое 

пособие к 

учебнику И. Б. 

Агафоновой, 

В. И. 

Сивоглазова 

«Биология. 10 

класс. 

Базовый и 

углублённый 

уровни» / 

В. Н. Мишако

ва, И. Б. 

Агафонова, В. 

Сивоглазов 

В.И. 

Биология. 

Общая 

биология. 10 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. – 

Просвещение

/Дрофа, 2020 

Сивоглазов 

В.И., 

Агафонова 

И.Б. Биология. 

10 класс. – 

Просвещение, 

2021 
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И. 

Сивоглазов. 

— М.: Дрофа, 

2019. — 208 с. 

— 

(Российский 

учебник). 

2

3. 

Биология 11 1 Агафонова 

И.Б., Бибичева 

Н.В., 

Сивоглазов 

В.И. Рабочая 

программа 10-

11 класс. – 

Дрофа, 2019 

Биология. 11 

кл.: 

методическое 

пособие к 

учебнику И. Б. 

Агафоновой, 

В. И. 

Сивоглазова 

«Биология. 11 

класс. 

Базовый 

уровень» / 

В. Н. Мишако

ва, 

И. Б. Агафоно

ва, 

В. И. Сивоглаз

ов. — М.: 

Дрофа, 

2019. — 

208 с. — 

(Российский 

учебник). 

Агафонова 

И.Б. 

Биология. 

Общая 

биология. 11 

класс. 

Рабочая 

тетрадь. – 

Просвещение

/Дрофа, 2020 

Сивоглазов 

В.И., 

Агафонова 

И.Б. Биология. 

11 класс. – 

Просвещение, 

2021 

2

4. 

Химия 10 2 Х        Химия: 

рабочая 

программа: 

базовый 

уровень: 10— 

11 классы / Н. 

Е. Кузнецова, 

Н. Н. Гара. — 

М.: Вентана-

Граф, 2017. — 

68, [12] с. 

Левкин А.Н. 

Химия. 

Базовый 

уровень. 10 

класс. 

Методическое 

пособие. – 

Вентана-Граф, 

2019 

 

 

 

Кузнецова 

Н.Е. 

Химия. 10 

класс. 

Задачник. – 

Просвещение

/ 

Вентана-

Граф, 2019 

 

Ахметов 

М.А. 

Контрольные 

и 

проверочные 

работы. 10 

класс. – 

Просвещение

/ Вентана-

Граф, 2019 

 Кузнецова Н. 

Е., Гара Н. Н., 

Лёвкин А. 

Н. Химия 10 

класс. – 

Просвещение, 

2021 

2

5. 

Химия 11 2          Химия. 

Рабочие 

программы. 

Предметная 

линия 

Радецкий 

А.М. Химия. 

Дидактически

й материал. 

10-11 класс. – 

Радецкий 

А.М. Химия. 

11 класс. 

Тренировочн

ые и 

Рудзитис Г.Е. 

Химия 11 

класс. – 

Просвещение, 

2021 
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учебников Г.Е. 

Рудзитиса, 

Ф.Г. 

Фельдмана. 

10-11 классы. 

– 

Просвещение, 

2021 

 

Просвещение, 

2021 

проверочные 

работы. – 

Просвещение

, 2021 

2

6. 

Обществоз

нание 

10 2 Е         

Обществознан

ие. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 

10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый 

уровень / [Л. 

Н.  Боголюбов 

и др.].  —  М.: 

Просвещение, 

2021.  — 

272  с. 

Обществознан

ие. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 

10 класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций: 

базовый 

уровень / [Л. 

Н.  Боголюбов 

и др.].  —  М.: 

Просвещение, 

2020.  — 

272  с. 

Котова Т.А. 

Обществозна

ние. 

Школьный 

словарь. 10-

11 классы. – 

Просвещение

, 2020 

 

Котова Т.А. 

Обществозна

ние. 10 

класс. 

Тренажер-

тетрадь. 

Базовый 

уровень. – 

Просвещение

, 2020 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознан

ие. 10 класс. – 

Просвещение, 

2021 

 

 

 

2

7. 

Обществоз

нание 

11 3 О    Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразоват

. организаций: 

базовый 

уровень / [Л. 

Н. Боголюбов 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2020. — 287 с. 

 

 

Обществознан

ие. Рабочая 

программа. 

Поурочные 

разработки. 11 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобразова

т. 

организаций: 

базовый 

уровень / [Л. 

Н. Боголюбов 

и др.]. — М.: 

Просвещение, 

2020. — 287 с. 

Краюшкина 

С.В. 

Тесты по 

обществозна

нию. 11 

класс. – 

Просвещение

, 2019 

Обществозна

ние. 

Школьный 

словарь. 10-

11 классы. – 

Просвещение

, 2020 

 

Боголюбов 

Л.Н. 

Обществознан

ие. 11 класс. – 

Просвещение, 

2021 

2

8. 

География 10 1 Авторская 

программа 

В.П. 

Максаковског

о / Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

География 10-

Максаковский 

В.П. 

География. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 класс. – 

Просвещение, 

2019 

Максаковски

й В.П. 

География. 

Рабочая 

тетрадь. 10-

11 класс. – 

Просвещение

, 2019 

География. 

Максаковский 

В.П. 

География. – 

Просвещение, 

2010 
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11 классы. 

Базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение 

Атлас. 10-11 

класс 

География. 

Контурные 

карты. 10-11 

класс 

2

9. 

География 11 1 Авторская 

программа 

В.П. 

Максаковског

о / Программы 

общеобразоват

ельных 

учреждений. 

География 10-

11 классы. 

Базовый 

уровень. – М.: 

Просвещение 

Максаковский 

В.П. 

География. 

Методические 

рекомендации. 

10-11 класс. – 

Просвещение, 

2019 

Максаковски

й В.П. 

География. 

Рабочая 

тетрадь. 10-

11 класс. – 

Просвещение

, 2019 

География. 

Атлас. 10-11 

класс 

География. 

Контурные 

карты. 10-11 

класс 

Максаковский 

В.П. 

География. – 

Просвещение, 

2010 

3

0 

 

Индивидуа

льный 

проект 

 

 

10-

11 

1 «Индивидуал

ьный проект. 

10-11 классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразов

ательных 

организаций/ 

М.В. 

Половкова, 

А.В. Носов, 

Т.В. 

Половкова, 

М.В. Майсак. 

– 3-е изд. – 

М.: 

Просвещение

, 2020 

«Индивидуал

ьный проект. 

10-11 

классы: 

учебное 

пособие для 

общеобразов

ательных 

организаций/ 

М.В. 

Половкова, 

А.В. Носов, 

Т.В. 

Половкова, 

М.В. Майсак. 

– 3-е изд. – 

М.: 

Просвещение

, 2020 

  

 

3.5.6. Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

основной образовательной программой среднего общего образования 

МБОУ «Прутская  СОШ» учтены все необходимые меры и сроки по приведению 

информационно-методических условий реализации основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствие с требованиями при разработке новой 

редакции программы. 

3.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации основной 

образовательной программы образовательной организации является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, позволяющей 
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формировать успешную, интеллектуально развитую, творческую личность, способную 

свободно адаптироваться к социальным условиям, ответственную за свое здоровье и 

жизнь. 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий учитывают 

организационную структуру образовательной организации, взаимодействие с другими 

субъектами образовательных отношений, иерархию целевых ориентиров, обозначенную в 

ФГОС СОО и выстроенную в ООП образовательной организации. 

Одним из механизмов повышения качества образования является система государственно-

общественного управления, характерными чертами которой являются совместная 

деятельность государственных и общественных структур по управлению 

образовательными организациями; процедура принятия решений, которая включает 

обязательное согласование проектов решений с представителями общественности; 

делегирование части властных полномочий органов управления образованием 

структурам, представляющим интересы определенных групп общественности; разработка 

механизмов (способов) разрешения возникающих противоречий и конфликтов между 

государственными и общественными структурами управления. В связи с этим к 

формированию системы условий могут быть привлечены различные участники 

образовательных отношений.  

 

3.6.1.Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения ФГОС 

СОО 

Наличие решения органа 

государственно-общественного 

управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского 

совета) или иного локального акта о 

введении в образовательной 

организации ФГОС СОО 

Приказ № 26-осн. от 

04.02.2019 «О 

реализации ФГОС СОО в 

опережающем режиме» 

Разработка и утверждение плана-

графика введения ФГОС СОО 

Приказ № 26-осн. от 

04.02.2019 «О 

реализации ФГОС СОО в 

опережающем режиме» 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС СОО 

(цели образовательной деятельности, 

режим занятий, финансирование, 

материально-техническое обеспечение 

и др.) 

 

 

Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

среднего общего образования основной 

образовательной программы среднего 

общего образования образовательной 

организации 

Разработана основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

Утверждение основной 

образовательной программы 

до 31.08.2019 
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образовательной организации 

Приведение должностных инструкций 

работников образовательной 

организации в соответствие с 

требованиями ФГОС СОО и тарифно--

квалификационными характеристиками 

и профессиональным стандартом 

педагога 

Приказ по школе № 179-

осн. от 28.08.2019 

 Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательной деятельности в 

соответствии с ФГОС СОО и входящих 

в федеральный перечень учебников 

Ежегодные приказы об 

утверждении списка 

учебников в 

соответствии с ФПУ 

Разработка и корректировка локальных 

актов, устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательной организации с учетом 

требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

до 01.09.2019 

Доработка: 

– образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин, 

модулей; 

– годового календарного учебного 

графика;  

– положений о внеурочной 

деятельности обучающихся; 

– положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы; 

– положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

– положения о формах получения 

образования. 

до 31.08.2020 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

до 31.08.2020 

Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательной организации, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования 

до 31.08.2020 

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 
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педагогическими работниками 

III. 

Организационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Обеспечение координации 

взаимодействия участников 

образовательных отношений по 

организации введения ФГОС СОО 

Организация работы 

творческой группы из 

числа педагогов школы 

Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего 

образования и дополнительного 

образования детей и учреждений 

культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

до 01.09.2020 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и 

родителей (законных представителей) 

для проектирования учебного плана в 

части, формируемой участниками 

образовательных отношений, и 

внеурочной деятельности 

Анкетирование 

Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательной организацией к 

проектированию основной 

образовательной программы среднего 

общего образования 

на этапе согласования 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Анализ кадрового обеспечения 

введения и реализации ФГОС СОО 

Разработка планов 

Индивидуального 

повышения 

квалификации 

Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

СОО 

Наличие плана 

прохождениеяпедагогами 

курсовой подготовки 

Корректировка плана научно-

методических семинаров 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС СОО 

Разработан план-проект 

по переходу на ФГОС в 

опережающем режиме. 

Приказ № 274-осн.от 

09.12.2019 

V. 

Информационное 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

Размещение на сайте образовательной 

организации информационных 

материалов о реализации ФГОС СОО 

Информирование на 

сайте, родительских 

собраниях 

Широкое информирование 

родительской общественности о 

введении ФГОС СОО и порядке 

перехода на них 

Информирование на 

сайте, родительских 

собраниях 

Разработка и утверждение локальных 

актов, регламентирующих: 

организацию и проведение публичного 

отчета образовательной организации 

Положение о 

самообследовании 

Приказ № 41-осн. от 

01.03.2018 

VI. Материально- Анализ материально-технического Ежегодный отчет о 
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техническое 

обеспечение 

введения ФГОС 

среднего общего 

образования 

обеспечения реализации ФГОС СОО самообследовании 

Обеспечение соответствия 

материально-технической базы 

образовательной организации 

требованиям ФГОС СОО 

Ежегодный отчет о 

самообследовании, о 

финансово-

хозяйственной 

деятельности, анализ 

работы за текущий 

учебный год 

Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям 

ФГОС и СанПиН 

Издание  локальных 

актов 

Обеспечение соответствия условий 

реализации ООП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда 

работников образовательной 

организации 

Издание  локальных 

актов 

Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

требованиям ФГОС СОО 

Издание  локальных 

актов 

Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

Имеется 

Наличие доступа образовательной 

организации к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

Имеется 

 Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной 

деятельности к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Имеется 

 

3.6.2. Контроль за состоянием системы условий 

      Контроль за состоянием системы условий реализации  основной образовательной 

программы среднего общего образования осуществляется в ходе процедуры объективной 

оценки качества образования в МБОУ «Прутская СОШ» и принятия решений 

способствующих оптимизации соответствующих условий реализации образовательной 

программы.  

      Процедуру оценки  условий реализации  основной образовательной программы 

среднего общего образования осуществляют все представители администрации 

учреждения, руководители  методического объединения учителей-предметников, 

привлекаемые учителя, имеющие достаточный уровень компетенции по контролируемому 

направлению. Работники образовательного учреждения осуществляют экспертную оценку 

по показателям, определенным в данном разделе, формируют индивидуальные 

экспертные заключения.    
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      Директор школы закрепляет за каждым членом экспертной группы обязанности по 

подготовке данных для определения значений показателей, необходимых для оценки 

условий реализации образовательной программы. Для оценки объемных показателей 

может назначаться группа качества из числа компетентных специалистов. Назначенные 

специалисты проводят наблюдение, сбор данных по закрепленным  показателям.  

      Итоги мониторинговой деятельности членов экспертной группы фиксируются в виде 

аналитических таблиц и комментариев, содержащих предложения по принятию решений 

субъектами управления образовательным учреждением, направленных на повышение 

качества условий реализации образовательной программы. На основе анализа 

показателей, представленных экспертных группой, в соответствии с полномочиями, 

закрепленными в ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставе школы,  

директор, Педагогический совет, Управляющий совет принимают решения, направленные 

на улучшение условий реализации образовательной программы среднего общего 

образования.   

 

Объекты и показатели условий реализации образовательной программы 

 Объекты  Показатели  

I.
 М

ат
ер

и
ал

ь
н

о
-т

ех
н

и
ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

 Освещенность 

 Воздушно-тепловой 

режим 

 Площадь на одного 

ученика 

 Чистота  

 Соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 

 

 Учебные сооружения  Достаточность (полнота) для реализации 

образовательных программ 

 Соответствие санитарным требованиям, 

нормам, правилам 

 Библиотечно-

информационный фонд: 

-учебно-методическая 

литература 

-художественная литература 

-методическая литература 

-справочная литература 

 Обеспеченность обучающихся учебной 

литературой (%) 

 Обеспеченность учащихся художественной 

литературой с т.ч. действующих рабочих 

программ  по литературному чтению 

 Обеспеченность справочной литературой в 

расчете на 1 ученика 

 Соответствие Федеральному  и школьному 

перечню 

 Процентное соотношение литературы на 

традиционных и электронных носителях 

 Оборудование школьной 

столовой 

 Достаточность (количество) посадочных мест 

 Обеспеченность посудой 

 Состояние мебели 

 Учебное оборудование  Достаточность для реализации образовательных 

программ   

 Техническое состояние (годность) 

 Количество компьютерных рабочих мест на 1 

ученика (процентное соотношение с 
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потребностью по учебному плану) 

 Оборудование 

медицинского кабинета 

 Соответствие действующим требованиям 

 

II
. 

К
ад

р
о
в
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 Трудовой коллектив 

 Педагогический 

персонал 

 Укомплектованность штата (%занятых ставок) 

 Распределение по образовательному цензу 

 Распределение по квалификационным 

категориям 

 Распределение по стажу 

II
I.

 
О

р
га

н
и

за
ц

и
о
н

н
ы

е 

у
сл

о
в
и

я
 

 Локальная нормативная 

база 

 Полнота 

 Непротиворечивость 

 Соответствие уставным целям деятельности 

образовательного учреждения 

 Соответствие нормативным актам более 

высокого уровня 

 Организационная 

структура управления 

 Наличие органов управления, предусмотренных 

Уставом образовательного учреждения 

 Полнота и последовательность распределения 

поручений между органами управления 

IV
.Ф

и
н

ан
со

в
ы

е 
у
сл

о
в
и

я
 

 

 Бюджетные средства  Объем фонда оплаты труда 

 Объем фонда учебных расходов 

 Фонд расходов на коммунальные услуги 

 

V
I.

 
С

ан
и

та
р
н

о
-

ги
ги

ен
и

ч
ес

к
и

е 
у
сл

о
в
и

я
 

 Гигиенические 

требования к 

продолжительности 

уроков, перемен, 

использования 

видеоматериалов 

 

 Выполнение гигиенических требований к 

продолжительности уроков, перемен, 

использованию видеоматериалов  
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